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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования средней общеобразовательной школы № 95 

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 
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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 

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; 
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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.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 
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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; бóльшим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей 

и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 
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среднего общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, 

Конвенции ООН о правах ребенка2,учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 
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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. 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в 

рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (естественно научный, гуманитарный, универсальный). 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций.  

I.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

I.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
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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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

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

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

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

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

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 
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процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 
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I.2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

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 и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 
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критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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I.2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

представлены результаты четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

научиться – углубленный уровень». 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник 

научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

–умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

–осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  
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Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа 

результатов предполагает:  

–овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

–умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

–наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

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

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения предоставлена каждому 

обучающемуся. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения и навыки: 

1 Уч-ся должны знать изученные основные сведения о языке, определения 

основных изученных языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

 2 Уч-ся должны  владеть следующими умениями и навыками: 

   - производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 
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  - определять стиль и тип текста; 

  - соблюдать все основные нормы литературного языка. 

По пунктуации. Обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными пунктуационными правилами; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать свой выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

находить и исправлять ошибки, производить орфографический разбор. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных 

стилей и типов речи. Уметь анализировать текст любого стиля. Свободно и 

грамотно говорить и писать на заданные темы. Писать рецензии. 

3 Максимально подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, 

-  готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
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- 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. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, 

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

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные наци-

ональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; - признание 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 со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 
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- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, - осознание своего места в поликультурном мире;  

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: - нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
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В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов;  

- умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; -приобретение опыта эколого-направлен-

ной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; положительный образ семьи, родительства (отцовства 

и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. В сфере 

отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 
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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. 

В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения пос-

тавленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые 

способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; крити-
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чески оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать 

различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать 

разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, 

а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как ру-

ководителем, 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; 

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать 

конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты 

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

общего образования выпускник научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
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использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 • подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста 

и выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

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

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

её в текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 
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соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления;  

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); отличать язык художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 
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владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

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 и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников 

Углубленный уровень 

Предметные результаты. 

-  сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания;  

- сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;  

-  владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

-  владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  
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-  сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

-   владение различными приемами редактирования текстов;  

-  сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;  

-  понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений;  

-  владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста;  

-  сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

-  владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

-  умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, 

кино, музыка);  

-  сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики.  

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 и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 
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– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

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

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

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

богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 
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– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
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– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения учебного предмета «Литература»  на уровне среднего 

общего образования на базовом уровне важнейшими умениями в 10 классе 

являются следующие: 

Выпускник научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя 

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

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а 

именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве 

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

(содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или 

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

сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира 
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произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей 

и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать 

их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или 

закрытым финалом); 

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

героев требуется 

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

(например, 

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических 

документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник получит возможность узнать: 
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- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых 

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

нарицательными 

в общемировой и отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Роди-ну, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальней-шей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



38 
 

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 нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школь- 

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом 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 сверст-никами, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов Рос-сии и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

•  умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
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•  умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

•  умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умения 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; 

•  умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и раз-решать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

•  умения 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. 

Предметные результаты: 
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•  понимание художественной индивидуальности писателя; выявление 

фактов культурной и общественной жизни, повлиявших на творческий 

процесс; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; владение 

литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

•  понимание особой роли народа, укоренившейся в национальной 

жизни системы духов-но-нравственных ценностей в формировании 

индивидуального облика литературы; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям 

литературы, их оценка; 

•  собственная интерпретация изученных литературных произведений; 

•  понимание авторской позиции и отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

•  восприятие стилистического богатства рус-кого языка и его роли в 

литературном процессе; 
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•  умения пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием об-разных средств русского языка и цитат из тек-ста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой из-ученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 •  понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса. 

РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

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;  
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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.  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

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  

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 
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пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;  

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях.  

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

1400  единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка.                                                                                                           

Применение основных способов словообразования:  

1) аффиксация,  

2) словосложение,  

3) конверсия.  

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма изученных грамматических явленияй. 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

грамматического материала, изученного в средней (полной) школе  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные 

побудительные.                                                                                    

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке, 

предложения с начальным 'It' и с начальным ‘There + to be’. Сложносочинённые 

предложения с сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчинённые 

предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, who, if, 

because, that’s why, than, so. Сложносочинённые предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с  союзом unless; 
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определительными с союзами who, which, that. Сложноподчинённые предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever.  

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go 

for a picnic) инереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).  

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous).  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. Предложения с конструкциями as…as, not so…as, either…or, 

neither…nor.  

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). Конструкции 

It takes me… to do something; to look/feel/be happy. Конструкции be/get used to 

something; be/get used to doing something.  

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me 

at the station tomorrow. She seems to be a good friend.  

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). Глаголы в 

видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, 

may/might, must/have to, shall, should, would. need). Косвенная речь в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого.  

Причастия I и II. Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без 

различения их функций.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного типа 

обучения.  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями).  
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Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter).  

Существительные в функции прилагательного (art gallery).  

Степени сравнение прилагательных и наречий, в том числе образованных не 

по правилу (little – less. – least).  

Личные местоимения в именительном (my) и объективном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine).  

  Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.).  

Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). Устойчивые словоформы в функции наречия типа 

sometimes, atlast, atleast, etc. Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности иной культуры, семантизировать 

слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые ожидаемые результаты: 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

формирование мотивации и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 
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стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 

школе: 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять 

основную мысль,  главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 
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расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудированиии: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 
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писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 
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знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
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представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

Универсальные общеучебные действия: 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  
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соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей,  

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

решать проблемы творческого и поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

коммуникативные: 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

работать индивидуально, в парах и группе; 
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сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

находить выходы из спорных ситуаций; 

определять общие цели и пути их достижения;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
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Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

(таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

примеры. 
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 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 
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употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

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

forgot to phone my parents); 

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

stop talking; 

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

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

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

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

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

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

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



56 
 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

/ a little) и наречия, выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 
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Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 

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

you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

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

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

регулярных действий в прошлом; 
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употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

ИСТОРИЯ 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

-знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

-определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

-характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

-представлять культурное наследие России и других стран;  

-работать с историческими документами;  

-сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

-критически анализировать информацию из различных источников;  

-соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

-использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

-использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

-составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

-работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
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читать легенду исторической карты;  

-владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

-демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

-оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

-ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

-устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

-определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

-характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

-понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

-использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

-представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

-соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  
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-анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

-обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

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

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

-приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

          Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного предмета.        

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Требования к предметным результатам освоения базового курса истории 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

-владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) 

событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной 

истории; 

-характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

-определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

-использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

-определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 
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-различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

-находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

-презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

-раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

-соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

-обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события истории 

России Новейшего времени; 

-применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

-критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

-объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;  

-самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

-объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

-давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

-использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений; 

-анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

-устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической 

ситуации;  

-определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

-применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать 

выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

-целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

-знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

-знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

-работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 

-исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.; 
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-корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

-представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

          

 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета.        

         Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
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достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к предметным результатам освоения  курса истории на 

углублённом уровне должны отражать: 

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

научных дисциплин, представлений об историографии; 
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2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

5)владение системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, 

6) умение соотносить (синхронизировать) события и процессы всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории; 

7) характеризовать особенности исторического пути России, её роль 

мировом сообществе; 

8) определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

9)определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

10) различать   в   исторической   информации   факты   и   мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

11) находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени. 

12) презентовать  историческую  информацию  в  виде  таблиц,  схем, 

графиков; 

13 )раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений 

о достижениях историографии; 

14) соотносить   и   оценивать   исторические   события   локальной, 

региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

15) с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной 

литературе, обосновывать собственную точку зрения на основные события истории 

России новейшего времени. 
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16)применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, её систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

17)на основе комплексного использования энциклопедий, справочников 

изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев; 

18)объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

19)на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок, самостоятельно анализировать полученные данные и 

приходить к конкретным результатам; 

20) объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

21) давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

«География» 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения географии. 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает 

достижение следующих личностных результатов: 

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; 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 
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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, учебноисследовательской, 

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, 

общественнополезной, учебно-исследовательской,  
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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 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 про- 

фессиональной деятельности как возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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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 
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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 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; 
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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. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные географические понятия и термины: экономическая и социальная 

география, метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, 

экологическая емкость, лесистость, глобальные проблемы человечества, 

воспроизводство населения, демографический взрыв, теория демографического 

перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, народ, народность, 

дискриминации, экономически активное население, демографическая нагрузка, 

урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции населения, 

уровень жизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда, научно-техническая революция 
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(НТР), «зеленая революция», монокультура, политическая карта, страна, 

государство, унитарное государство, федеративное государство, монархия, 

республика, валовый внутренний продукт (ВВП), политическая география, 

геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, страноведение, регион;       

традиционные и новые методы географических исследований: 

сравнительный, описательный, картографический, исторический, математический, 

метод географического моделирования; геоинформационные системы (ГИСы)  и 

др.; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения, а также особенности размещения  и территориальные сочетания 

земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

 численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и 

народы мира, ареалы их распространения; 

различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и 

странах мира;  

основные направления внешних и внутренних миграций;  

проблемы современной урбанизации; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая), 

традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности; 

географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, 

Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, 

Германия, Африка, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, 

Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и 

другие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда;  

географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, 

демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а 
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также сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, 

проблемы Мирового океана и мирного освоения космоса; 

особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

описывать мировые экономические связи, причины экономической 

интеграции стран мира, роль транснациональных компаний и банков; 

сопоставлять географические карты различной тематики для составления 

географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и 

стран мира; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на 

особенности размещения населении Земли; направлений современных миграций 

населения; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов 
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мира; особенностей состава, структуры, специализации хозяйства отдельных 

регионов и стран мира; различий в уровне экономического развития; причин 

возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных 

регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по 

данным об изменения прироста населения; основных направлений антропогенного 

воздействия на природную среду в современном мире; 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций;  

нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития;  

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса географии: 

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; 
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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. 

Требования к результатам освоения углубленного курса: 

 1) сформированность знаний о составе современного комплекса 

географических наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в 

решении современных научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для 

вычленения и оценивания географических факторов, определяющих сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 

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

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различных территорий; 
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6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, 

закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

ПРАВО 

Углубленный уровень 

Планируемые результаты обучения 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

- сравнивать различные формы государства; 

- приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 

место в общей структуре; 

- соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

-применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях 

права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом 

материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

- оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

-сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

- проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

-характеризовать особенности системы российского права;различать формы 

реализации права; 

- выявлять зависимость уровняправосознания от уровня правовой культуры; 

- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 
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- различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

- целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

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

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

-сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

- оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

- характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

- характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

- выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

-дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

-характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве;  

- раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской 

Федерации; 

- характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

- характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

- выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 
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- характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

- определять место международного права в отраслевой системе права; 

- характеризовать субъектов международного права; 

- различать способы мирного разрешения споров; 

- оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

- сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

- дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

- различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; 

- называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

- выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

- анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

- проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

- целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

- различать формы наследования; 

- различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

-выявлять способы защиты гражданских прав; 

-характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

- анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

- различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

- выделять права и обязанности членов семьи; 

- характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского 

права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

- проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 
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- различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

- дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

- проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

- целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

- в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации;выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

- соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

- применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления 

своего права на жилище; 

- дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

- проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

- грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

- давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 

права правоотношений; 

- применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

- выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права 

дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  
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сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

толковать государственно-правовые явления и процессы; 

проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

различать принципы и виды правотворчества; 

описывать этапы становления парламентаризма в России; 

сравнивать различные виды избирательных систем; 

анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

анализировать институт международно-правового признания; 

выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 

формулировать особенности страхования в Российской 

Федерации,различать виды страхования; 

различать опеку и попечительство; 

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 
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Требования к предметным результатам освоения базового курса права: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

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

законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации 

как основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения;  

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса права: 

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 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=2672#l0
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демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

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

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Планируемые результаты обучения 

        Личностными результатами выпускников старшей школы при изуче-

нии курса обществознания являются: 
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▪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 профессио-

нальному 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 обще-

ственных 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 
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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 дей-

ствительности ; 

▪опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обо-

снованных 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; 

▪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. 

     1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей.  
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     Выпускник научится: 

▪раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания; 

▪описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни 

общества и социальные институты; 

▪объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

▪различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины 

перехода от одного типа общества к другому; 

▪раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный 

регресс», конкретизировать их примерами; 

▪иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и 

противоречивости общественного прогресса; 

▪характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных 

проблем современности; 

▪различать в социальной информации о современном обществе факты, 

оценочные утверждения, гипотетические суждения. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

▪конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и 

его подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

▪оценивать возможности и риски современного общества; 

▪выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

▪прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы 

жизни общества; 

▪анализировать социальные причины и моделировать последствия эко-

логического кризиса; 

▪описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 



90 
 

     2. Социальная и деятельностная сущность человека. 

     Выпускник научится: 

▪объяснять специфику социального в человеке; 

описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

▪характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать 

проявления потребностей, связи потребностей и деятельности; 

▪раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды 

деятельности; 

▪моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и 

видами деятельности людей; 

▪находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников; 

▪исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком 

природы, общества и самого себя; 

▪сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, 

процессы познания природы и общества; 

▪выполнять познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с социальной и деятельностной сущностью человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪характеризовать сознание человека, его структуру; 

▪раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

▪выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

▪выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу позна-

ваемости мира и человека; 

▪описывать методы научного познания; 

▪оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной са-

мореализации; 

▪исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 

▪объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 
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показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности 

как необходимых условий жизнедеятельности человека. 

3. Экономика — основа жизнедеятельности человека.     

Выпускник научится: 

▪характеризовать экономику как важную подсистему общества, обеспе-

чивающую условия жизнедеятельности человека; 

▪обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и взаимовлияние 

▪экономики, политики, культуры, социальной структуры; 

▪различать уровни изучения основных проблем экономической науки; 

▪сравнивать пути достижения экономического роста; 

▪раскрывать причины циклического развития экономики; 

▪объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияние на 

экономику; 

▪приводить примеры основных факторов производства и называть факторные 

доходы; 

▪выполнять познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с достижением успеха в бизнесе; 

▪моделировать практические ситуации, связанные с расчётами издержек и 

прибыли производителем; 

▪находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях 

развития экономики в адаптированных источниках различного типа и извлекать её; 

▪раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования 

экономической жизни общества; 

▪объяснять цели и инструменты фискальной и монетарной политики; 

иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых ин-

ститутов; 

▪характеризовать виды и причины безработицы; 

▪анализировать практические ситуации, связанные с особенностями труда 

молодёжи; 

▪сопоставлять различные элементы структуры экономической культуры 

личности; 
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▪объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для 

эффективного развития национальных экономик; 

▪показывать противоречивость влияния процессов глобализации на раз-

личные стороны мирового хозяйства, внешнеторговую политику государств; 

обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа тенденций 

общемирового экономического развития. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

▪оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни общества; 

давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения 

морально-правовых норм основных участников экономической деятельности; 

▪анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с 

точки зрения экономической рациональности; 

▪соотносить различные оценки экономических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

▪оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь 

общества; 

▪использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике экономических функций и задач современного государства в экономике; 

▪моделировать возможные последствия негативного воздействия инфляции 

для экономики в целом, для различных социальных групп; 

▪оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

▪обосновывать связь профессионального и жизненного успеха; 

▪выполнять практические задания и решать познавательные задачи, свя-

занные с анализом состояния и тенденций развития российской экономики; 

▪показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на 

положение России в мире; 

▪давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации. 

  4. Политика — условие сохранения целостности общества. 

     Выпускник научится: 

▪характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных от-

ношений; 
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▪называть и иллюстрировать примерами функции политической системы в 

обществе; 

▪определять форму (форма правления, государственно-территориальное 

устройство, политический режим), классифицировать функции современного 

государства; 

▪объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и граж-

данского общества; 

▪проводить 'классификацию политических партий, используя различные 

критерии; 

▪раскрывать роль демократических выборов в политической жизни общества; 

описывать типы избирательных систем; 

▪определять функции СМИ в политической жизни общества; 

▪различать и сопоставлять политические ценности, присущие основным 

политическим идеологиям; 

▪конкретизировать и иллюстрировать примерами функции политического 

лидера в демократическом обществе; 

▪объяснять причины возрастания роли политической элиты в современной 

политике; 

▪различать проявления политической идеологии и политической психологии; 

▪отбирать из различных источников социальной информации информацию о 

политической деятельности различных субъектов политики, систематизировать и 

обобщать её; 

▪применять знания о политике для понимания политической информации и 

определения собственного отношения к ней. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

▪обосновывать значение ценностей в политической деятельности личности, 

социального института, общественной группы; 

▪показывать значение политического многообразия как одной из основ 

демократического общества; 

▪давать оценку роли и деятельности общественных организаций в по-

литической жизни современного мира; 
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▪выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике; 

▪раскрывать понятие «политические ценности» и факторы формирования 

политических ценностей, используя элементы причинно-следственного анализа; 

▪оценивать воздействие различных факторов и агентов политической 

социализации на личность; 

▪объяснять, в чём проявляется политическая компетентность граждан при 

выполнении ими различных ролей в политике; 

▪давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в со-

временном мире с позиций морали; 

▪обосновывать моральные требования общества к политической элите; 

▪аргументировать необходимость противодействия политическому экс-

тремизму; 

▪выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой 

политике; 

▪применять знания о политике для определения гражданской позиции. 

5. Право на защиту человека и гражданина. 

      Выпускник  научится: 

▪называть причины возникновения права; 

▪владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать 

их смысл; 

▪приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых 

понятий; 

▪указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов 

правовой системы; 

▪выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой 

системы; 

▪различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, 

их связь с определённой системой ценностей; 

▪анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с раз-

личными источниками правовой информации; 

▪называть источники права; 
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▪различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе 

источников права; 

▪характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

▪называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать 

взаимосвязь прав и обязанностей; 

▪анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные 

правовые знания определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую 

возникшие правоотношения; 

▪перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

▪указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

▪раскрывать значение права для современного социума и становления 

демократического правового государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

▪характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и 

его значение для становления и развития цивилизации; 

▪осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их 

уважения; 

▪ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках 

права и находить необходимую правовую информацию; 

▪выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного 

поведения; 

▪формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать 

их связь с определённой системой ценностей, аргументировать собственную 

позицию; 

▪уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, 

нуждающихся в правовой защите; 

▪понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения 

юридических обязанностей. 
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     6. Человек в системе общественных отношений. 

     Выпускник научится: 

▪классифицировать основные группы современного общества по указанным 

критериям; 

▪описывать социальное положение, занимаемое индивидом или социальной 

группой в обществе; 

▪конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный 

статус» и «социальная роль»; 

▪раскрывать причины социального неравенства; 

▪показывать на конкретных примерах процессы социальной мобильности; 

▪сравнивать основные виды социальных норм; 

▪оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с 

позиций социальных норм; 

▪иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение, аргументировать 

опасность для личности и общества негативного отклоняющегося поведения; 

▪объяснять сущность социального контроля, иллюстрировать примерами его 

различные виды и формы; 

▪характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым 

критериям основные типы семьи; 

▪выявлять особенности гендерного поведения и воспитания; 

▪находить социальную информацию о межнациональных отношениях в 

адаптированных источниках различного типа и извлекать её. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

▪анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного отклоняющегося 

поведения и формах борьбы с ним; 

▪описывать и конкретизировать примерами различные пути урегулирования 

социальных конфликтов; 

▪обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных сторон 

жизни общества; 

▪использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-

ристике признаков и проявлений национализма; 
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▪выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу воз-

можностей преодоления социального неравенства; 

▪характеризовать особенности молодёжной субкультуры; 

▪аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценностей 

семейной жизни. 

     7. Мир культуры и духовное развитие личности. 

     Выпускник научится: 

▪раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», 

связь духовной и материальной культуры; 

▪объяснять значение понятия «диалог культур»; 

▪показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, 

проявления народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

▪иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

▪распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

▪выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как 

форм культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном 

развитии личности; 

▪давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

▪характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; 

▪оценивать значение информации в современном мире;  

▪сравнивать информационные возможности Интернета и традиционных 

СМИ. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

▪объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия 

культур; 

▪анализировать с позиций толерантности информацию из различных 

источников по вопросу диалога культур; 

▪определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и 

функции различных форм культуры; 

▪раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их 

примерами социальных ценностей; 
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▪характеризовать сущность гуманизма; 

▪показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

▪аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного 

морального выбора; 

▪оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять 

признаки манипулирования сознанием, определять возможные способы 

противодействия; 

▪выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного 

развития в жизни человека; 

▪находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями и культурными ценностями. 

 

 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт 

возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие целии сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 
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осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

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 незна-ния, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Предметные результаты освоения интегрированного курса математики 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путём освоения систематических научных знаний и 

способов действийна метапредметной основе, а предметные результаты освоения 

курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. Они предполагают: 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; сформированность умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



101 
 

Системно- теоретические результаты освоения подразделяются на уровни, 

связанные с целями освоения предмета:  

выпускник научится  - для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным использованием математики; 

выпускник получит возможность научиться - для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики 

и смежных наук 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Элементы 

теории множеств 

и математической 

логики 

Свободно оперировать3 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

задавать множества 

перечислением и характеристическим 

свойством; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

Достижение результатов 

раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными видами 

теорем;  

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

применять метод 

математической индукции для 

проведения рассуждений и 

доказательств и при решении 

задач. 

В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

использовать теоретико-

множественный язык и язык 

                                           

 

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

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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находить пересечение и 

объединение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной прямой и 

на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при 

решении задач других учебных 

предметов 

Числа и 

выражения 

Свободно оперировать 

понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу 

между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

переводить числа из одной 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами при 

решении задач; 

понимать причины и 

основные идеи расширения 

числовых множеств; 

владеть основными 

понятиями теории делимости при 

решении стандартных задач 

иметь базовые 

представления о множестве 

комплексных чисел; 

свободно выполнять 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 
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системы записи (системы счисления) в 

другую; 

доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные 

числа разными способами; 

упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

находить НОД и НОК разными 

способами и использовать их при 

решении задач; 

выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных 

степеней; 

выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выполнять и объяснять 

сравнение результатов вычислений 

при решении практических задач, в 

логарифмических, степенных 

выражений; 

владеть формулой бинома 

Ньютона; 

применять при решении 

задач теорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при решении 

задач Китайскую теорему об 

остатках; 

применять при решении 

задач Малую теорему Ферма;  

уметь выполнять запись 

числа в позиционной системе 

счисления;  

применять при решении 

задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

применять при решении 

задач цепные дроби; 

применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

владеть понятиями 

приводимый и неприводимый 

многочлен и применять их при 

решении задач;  

применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры;  

применять при решении 

задач простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические преобразования 
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том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные реальных 

величин с использованием разных 

систем измерения;  

составлять и оценивать 

разными способами числовые 

выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных 

предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений 

и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их решений и 

применять их при решении задач; 

применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

применять теорему Виета для 

решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

понимать смысл теорем о 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно определять тип 

и выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

свободно решать системы 

линейных уравнений;  

решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

применять при решении 

задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 
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равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих 

в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их системы 

с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых 

числах; 

изображать множества на 

плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

свободно использовать 

тождественные преобразования при 

решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при 

решении задач других учебных 
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предметов; 

составлять и решать уравнения 

и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных 

предметов; 

составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать программные 

средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств 

Функции Владеть понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений 

функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, экспонента; 

строить их графики и уметь применять 

свойства показательной функции при 

решении задач; 

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении задач; 

применять методы 

решения простейших 

дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков 
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владеть понятием 

логарифмическая функция; строить ее 

график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические функции; строить 

их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это понятие при 

решении задач; 

применять при решении задач 

свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

применять при решении задач 

свойства и признаки арифметической 

и геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и 

т.п.);  

интерпретировать свойства в 
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контексте конкретной практической 

ситуации; 

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математического 

анализа 

Владеть понятием бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять его при 

решении задач; 

применять для решения задач 

теорию пределов; 

владеть понятиями бесконечно 

большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

владеть понятиями: 

производная функции в точке, 

производная функции; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

строить графики и применять к 

решению задач, в т. ч. с параметром; 

владеть понятием касательная к 

графику функции и уметь применять 

его при решении задач; 

владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

применять теорему Ньютона–

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа для 

вычисления производных 

функции одной переменной; 

свободно применять 

аппарат математического анализа 

для исследования функций и 

построения графиков, в том 

числе исследования на 

выпуклость; 

оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

оперировать в 

стандартных ситуациях 

производными высших порядков; 

уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

уметь применять при 

решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  
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Лейбница и ее следствия для решения 

задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики 

и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

процессов; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 

решению задач естествознания; 

владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

Оперировать основными 

описательными характеристиками 

числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой 

из нее; 

оперировать понятиями: 

частота и вероятность события, сумма 

и произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов;  

владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их применять 

при решении задач; 

иметь представление об 

основах теории вероятностей; 

иметь представление о 

дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия 

и ее уровне значимости; 

иметь представление о 

связи эмпирических и 

теоретических распределений; 

иметь представление о 

кодировании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 

владеть основными 

понятиями  теории графов (граф, 
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иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

иметь представление о 

корреляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о 

деревьях и уметь применять при 

решении задач; 

владеть понятием 

связность и уметь применять 

компоненты связности при 

решении задач; 

уметь осуществлять пути 

по ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи нахождения 

гамильтонова пути; 

владеть понятиями 

конечные и счетные множества и 

уметь их применять при решении 

задач;  

уметь применять метод 

математической индукции; 

уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые задачи Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные 

методы; 

строить модель решения 

задачи, проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

Достижение результатов 

раздела II 
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решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие 

контексту;   

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

История 

математики 

 

Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в развитие 

науки; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математики 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы 

решения математических задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

применять простейшие 

программные средства и электронно-

коммуникационные системы при 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять 

математические знания к 

исследованию окружающего 

мира (моделирование 

физических процессов, задачи 

экономики) 
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решении математических задач; 

пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

Геометрия 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения 

обучающимися следующих результатов: 

личностные: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 

осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение 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 (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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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: 

сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и 

о месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

сформированность представлений о геометрических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

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

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Базовый уровень «Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

Для развития мышления, 

использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 
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специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

прикладным использованием 

математики 

 Требования к результатам 

Геометрия Оперировать на 

базовом уровне понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность 

и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов; 

делать (выносные) 

плоские чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию 

о пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

и рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических 

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных фигур, в 

том числе рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

описывать взаимное 

расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 
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фигур; 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранников 

с применением формул; 

распознавать основные 

виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранников 

и тел вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов: 

соотносить 

абстрактные геометрические 

понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

соотносить объемы 

сосудов одинаковой формы 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией пространственных 

фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

задач практического характера и задач 

из других областей знаний  
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различного размера; 

оценивать форму 

правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных многогранников)  

Векторы и 

координаты 

в 

пространств

е 

Оперировать на 

базовом уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве;  

находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Оперировать понятиями 

декартовы координаты в пространстве, 

вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные 

векторы; 

находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математики 

 

Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

понимать роль математики в 

развитии России 
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отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль 

математики в развитии 

России 

Методы 

математики 

Применять известные 

методы при решении 

стандартных математических 

задач; 

замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы 

решения математических задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

применять простейшие 

программные средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (углубленный 

уровень) 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

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

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
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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. 

Системно- теоретические результаты освоения подразделяются на уровни, 

связанные с целями освоения предмета:  

выпускник научится  - для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным использованием математики; 

выпускник получит возможность научиться - для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики 

и смежных наук 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 

Геометрия 

-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, 

-Достижение результатов  

раздела 1 

-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 
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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 

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 

разверстке 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 
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скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

-применять теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей 

в пространстве при решении задач; 

-уметь применять параллельное 

проектирование для изображения 

фигур; 

-уметь применять 

перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

-владеть понятиями 

ортогонального проектирования, 

наклонных и их проекций, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач; 

-владеть понятиями расстояния 

между фигурами в пространстве, 

общего перпендикуляра 

скрещивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач; 

-владеть понятиями 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, 

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; 

-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; 
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параллелепипеда и применять 

свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

-владеть понятиями пирамида, 

виды 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 их при решении 

задач; 

-владеть понятиями тела 

вращения, сечения цилиндра, конуса, 

шара и сферы и уметь применять их 

при решении задач; 

-владеть понятиями 

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 уметь применять их при 

решении задач; 

-иметь представление о 

-иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

-иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и уметь 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 
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развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности цилиндра и 

конуса и уметь применять его  при 

решении задач; 

-иметь представление о 

площади сфера и уметь применять его 

при решении задач; 

-уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и тел 

вращения; 

-иметь представление о 

подобии  в пространстве и уметь 

решать задачи на отношение объемов 

и площадей поверхностей подобных 

фигур; 

В повседневной и жизни и при 

изучении других предметов: 

-составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для решения 

задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин, 

исследовать  полученные модели  и 

интерпретировать результат 

 

 

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

-Владеть понятиями векторов и 

их координат 

-уметь выполнять операции над 

векторами 

-использовать скалярное 

произведение векторов при решении 

Достижение результатов   

-находить объем 

параллелепипеда и тетраэдра, 

заданными координатами своих 

вершин 

-задавать прямую в 
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-применять уравнение 

плоскости, формулу расстояния 

между точками, уравнение сферы при 

решении задач 

-применять векторы и метод 

координат  в пространстве при 

решении задач 

 

 

 

пространстве 

-находить расстояние от 

точки до плоскости в системе 

координат 

-находить расстояние 

между скрещивающимися 

прямыми, заданными  в системе 

координат 

История и 

методы 

математи

ки 

-Иметь представление о вкладе 

выдающихся математиков в развитие 

науки 

-понимать роль математики в 

развитии России 

-использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение 

-применять основные методы 

решения математических задач 

-на основании 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 

Применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 
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программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

ИНФОРМАТИКА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

5) представление об информатике как о сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении задач; 
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8) умение контролировать процесс и результат учебной информационно-

коммуникативной деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию информационных объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

10) организация индивидуальной информационной среды, в том числе с 

помощью типовых программных средств; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умение 

работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) общие представления об идеях и о методах информатики как об 

универсальном средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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9) умение видеть информационный компонент в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

11) умение видеть различные стратегии решения задач; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

13) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных задач; 

14) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

15) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения задач, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, детерминированной и вероятностной 

информации; 

16) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность); 

17) умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с 

применением методов информатики и средств ИКТ, соблюдая этические и 

правовые нормы; 

18) умение использовать средства ИКТ для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

19) умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы в выбранной специализации, работать с описаниями программ и 

сервисами; 

предметные: 

Базовый уровень 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
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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 

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. 

в сфере познавательной деятельности: 

1) освоение основных понятий и методов информатики; 

2) понимание предпосылок к автоматизации информационных процессов; 

3) выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, 

нахождение сходства и различия в протекании информационных процессов в 

биологических, технических и социальных системах; 

4) умение выбирать язык представления информации в соответствии с 

поставленной целью, определение внешней и внутренней формы представления 

информации, отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обра- 

ботки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, 

деревья и др.); 
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5) наличие представлений об информационных моделях и необходимости их 

использования в современном информационном обществе; 

6) умение использовать типовые средства (таблицы, графики, диаграммы, 

формулы, программы, структуры данных и пр.) для построения моделей объектов и 

процессов из различных предметных областей; 

7) умение планировать и проводить компьютерный эксперимент для изучения 

построенных моделей; 

8) построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, 

выявление соотношений между ними); 

9) выбор источников информации, необходимых для решения задачи 

(средства массовой информации, электронные базы данных, информационно-

телекоммуникационные системы, ресурсы Интернета и др.); 

10) выбор программных средств, предназначенных для работы с 

информацией данного вида и адекватных поставленной задаче; 

11) оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма 

памяти, необходимого для хранения информации; скорости обработки и передачи 

информации и пр.); 

12) определение основополагающих характеристик современного 

персонального коммуникатора, компьютера; 

13) приобретение опыта использования информационных ресурсов общества 

и электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение 

типичных ситуаций по настройке персональных средств ИКТ, включая цифровую 

бытовую технику, и управлению ими; 

14) осуществление мер по повышению индивидуальной информационной 

безопасности и понижению вероятности несанкционированного использования 

персональных информационных ресурсов другими лицами; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

1) понимание роли информационных процессов как фундаментальной 

реальности окружающего мира и определяющего компонента в развитии 

современной информационной цивилизации; 
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2) оценка информации, в том числе получаемой из СМИ, свидетельств 

очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной; 

3) использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и 

сопоставление различных источников; 

4) понимание проблем, возникающих при развитии информационной 

цивилизации, и представление о возможных путях их разрешения; 

5) приобретение опыта выявления информационных технологий, 

разработанных со скрытыми целями; 

6) следование нормам жизни и труда в условиях информационной 

цивилизации; 

7) соблюдение авторского права и прав интеллектуальной собственности; 

знание особенностей юридических аспектов и проблем использования ИКТ; 

соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

1) знание особенностей представления информации различными средствами 

коммуникации (на основе естественных, формализованных и формальных языков); 

2) понимание основных психологических особенностей восприятия 

информации человеком; 

3) представление о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

4) овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, 

формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ 

навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи 

информации по электронной почте и др.; 

в сфере трудовой деятельности: 

1) определение средств информационных технологий, реализующих 

основные информационные процессы; 

2) понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений; 
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3) рациональное использование наиболее распространённых технических 

средств информационных технологий для решения общепользовательских задач и 

задач учебного процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, 

графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон, видеокамера, 

цифровые датчики и др.); 

4) знакомство с основными средствами персонального компьютера, 

обеспечивающими взаимодействие с пользователем (интерфейс, круг решаемых 

задач, система команд, система отказов); 

5) умение тестировать используемое оборудование и стандартные 

программные средства; использование диалоговой компьютерной программы 

управления файлами для определения свойств, создания, копирования, 

переименования, удаления файлов и каталогов; 

6) приближённое определение пропускной способности используемого 

канала связи путём прямых измерений и экспериментов; 

7) выбор средств информационных технологий для решения поставленной 

задачи; 

8) создание и оформление текстовых и гипертекстовых документов 

средствами информационных технологий; 

9) решение расчётных и оптимизационных задач путём использования 

существующих программных средств (специализированные расчётные системы, 

электронные таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма; 

10) создание и редактирование графической и звуковой форм представления 

информации (рисунков, чертежей, фотографий, аудио- и видеозаписей, слайдов 

презентаций); 

11) использование инструментов презентационной графики при подготовке и 

проведении выступлений с сообщениями о результатах выполненной работы; 

12) использование инструментов визуализации для наглядного представления 

числовых данных и динамики их изменения; 

13) создание и наполнение собственных баз данных; 

14) приобретение опыта создания и преобразования информации различного 

вида, в том числе с помощью компьютерных технологий; 
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в сфере эстетической деятельности: 

1) знакомство с эстетически значимыми компьютерными моделями и 

инструментами из различных образовательных областей; 

2) приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, 

анимационных); 

в сфере охраны здоровья: 

1) понимание особенностей работы с техническими средствами, 

применяемыми в информационной сфере, их влияния на здоровье человека; 

владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

2) знание и соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с 

компьютером и другими средствами информационных технологий. 

Углубленный уровень 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 
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5) представление об информатике как о сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной информационно-

коммуникативной деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию информационных объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

10) организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 
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6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умение 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

7) общие представления об идеях и методах информатики как об универсальном 

средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение видеть информационный компонент в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

11) умение видеть различные стратегии решения задач; 12) понимание сущности 

алгоритмических предписаний  

и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

13) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных проблем; 

14) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

15) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, детерминированной и вероятностной 

информации; 
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16) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность); 

17) умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с 

применением методов информатики и средств ИКТ, соблюдая этические и 

правовые нормы; 

18) умение использовать средства ИКТ для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

19) умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы 

в выбранной специализации, работать с описаниями программ и сервисами; 

предметные:  

Углубленный уровень 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

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

использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе 



136 
 

логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов 

обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; 

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

создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки 

данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными 

системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

в сфере познавательной деятельности:  

1) освоение основных понятий и методов информатики; 2) понимание предпосылок 

к автоматизации информа 

ционных процессов; 

3) выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, 

нахождение сходства и различия протекания информационных процессов в 

биологических, технических и социальных системах; 
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4) умение выбирать язык представления информации в соответствии с 

поставленной целью, определять внешнюю и внутреннюю форму представления 

информации, отвечающую данной задаче диалоговой или автоматической 

обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, 

деревья и др.); 

5) наличие представлений об информационных моделях и необходимости их 

использования в современном информационном обществе; 

6) умение использовать типовые средства (таблицы, графики, диаграммы, 

формулы, программы, структуры данных и пр.) для построения моделей объектов и 

процессов из различных предметных областей; 

7) умение планировать и проводить компьютерный эксперимент для изучения 

построенных моделей; 

8) построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 

9) выбор источников информации, необходимых для решения задачи (средства 

массовой информации, электронные базы данных, информационно-

телекоммуникационные системы, ресурсы Интернета и др.); 

10) выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией 

данного вида и адекватных поставленной задаче; 

11) оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, 

необходимого для хранения информации; скорости обработки и передачи 

информации и пр.);  

12) определение основополагающих характеристик современного персонального 

коммуникатора, компьютера; 

13) приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение 
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типичных ситуаций по настройке персональных средств ИКТ и управлению ими, 

включая цифровую бытовую технику; 

14) осуществление мер по повышению индивидуальной информационной 

безопасности и понижению вероятности несанкционированного использования 

персональных информационных ресурсов другими лицами; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

1) понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента в развитии современной 

информационной цивилизации; 

2) оценка информации, в том числе получаемой из СМИ, свидетельств очевидцев, 

интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

3) использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и 

сопоставление различных источников; 

4) понимание проблем, возникающих при развитии информационной цивилизации, 

и представление о возможных путях их разрешения; 

5) приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со 

скрытыми целями; 

6) следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;  

7) соблюдение авторского права и прав интеллектуальной собственности; знание 

особенностей юридических аспектов и проблем использования ИКТ; соблюдение 

норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по 

телекоммуникационным каналам; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

1) знание особенностей представления информации различными средствами 

коммуникации (на основе естественных, формализованных и формальных языков);  
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2) понимание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком; 

3) представление о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

4) овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, 

формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ 

навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи 

информации по электронной почте и др.; 

в сфере трудовой деятельности: 

1) определение средств информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы; 

2) понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений; 

3) рациональное использование наиболее распространённых технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач 

учебного процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая 

панель, принтер, цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и 

др.); 

4) знакомство с основными средствами персонального компьютера, 

обеспечивающими взаимодействие с пользователем (интерфейс, круг решаемых 

задач, система команд, система отказов); 

5) умение тестировать используемое оборудование и стандартные программные 

средства; использование диалоговой компьютерной программы управления 

файлами для определения свойств, создания, копирования, переименования, 

удаления файлов и каталогов; 
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6) приближённое определение пропускной способности используемого канала 

связи путём прямых измерений и экспериментов; 

7) выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;  

8) создание и оформление текстовых и гипертекстовых документов средствами 

информационных технологий; 

9) решение расчётных и оптимизационных задач путём использования 

существующих программных средств (специализированные расчётные системы, 

электронные таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма; 

10) создание и редактирование графической и звуковой форм представления 

информации (рисунков, чертежей, фотографий, аудио- и видеозаписей, слайдов 

презентаций);  

11) использование инструментов презентационной графики при подготовке и 

проведении выступлений с сообщениями о результатах выполненной работы;  

12) использование инструментов визуализации для наглядного представления 

числовых данных и динамики их изменения; 

13) создание и наполнение собственных баз данных; 

14) приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, 

в том числе с помощью компьютерных технологий; 

в сфере эстетической деятельности: 

1) знакомство с эстетически значимыми компьютерными моделями и 

инструментами из различных образовательных областей; 

2) приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, 

анимационных); 
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в сфере охраны здоровья: 

1) понимание особенностей работы с техническими средствами, применяемыми в 

информационной сфере, их влияния на здоровье человека; владение 

профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

2) знание и соблюдение требований безопасности и гигиены при работе с 

компьютером и другими средствами информационных технологий. 

ФИЗИКА 

Планируемые результаты изучения курса физики в средней школе: 

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 самообразование, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию профессиональной и общественной деятельности; 

умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста 

в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

сформировать мировоззрение, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность 

к научно-техническому творчеству; 

чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

положительное отношение к труду, целеустремленность; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных 

ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по физике являются: 
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освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной раннее 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; 

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 информационных источников противоречий; 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого человека; 

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться); 

освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 
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осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т.д.); 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

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 партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личностных симпатий; 

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоение выпускниками средней школы 

программы по физике на базовом уровне являются:  

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 
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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 JL Брайля (для 

слепых и слабовидящих обучающихся).  

сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материй 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; владение понятийным аппаратом 

и символическим языком физики; 

владение основными методами научного познаний, 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 
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средствами, формулируя цель исследования; владение умениями описывать и 

объяснять самостоятельно проведенный эксперимент, анализировать результаты 

полученной из экспериментов информации, определять достоверность полученного 

результата; 

умение решать простые физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснений 

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, влияние их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Предметные результаты освоение выпускниками средней школы программ 

по физике на углубленном уровне должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
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последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с 

учетом погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 
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решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
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решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

ХИМИЯ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

"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 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. 
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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 JI. 

Брайля.  

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса химии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их осуществления; 

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

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования на базовом уровне выпускник научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 
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- раскрывать на примерах положения теории химического строения  

А.М. Бутлерова; 

- понимать физический смысл периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строения; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как 

средств различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

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

определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ, с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для их безопасного применения в практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков) в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 
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- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ- металлов и неметаллов; 

- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурными формулами веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно- популярных статьях, с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством (экологических, энергетических, сырьевых), роль химии в решении 

этих проблем.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- иллюстрировать примерами становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной и неполярной), ионной, металлической и водородной- с целью 

определения химической активности веществ; 
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- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

для обоснования принципиально возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

Личностные УУД: 

- сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

- сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

- сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять 

самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

- сформированность готовности следовать нормам природо- и 

здоровьесберегающего поведения; 

- сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование. 

Коммуникативные УУД: 

- развитие потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

учувствовать в дискуссии; 

- развитие способностей открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели для себя и 

окружающих людей; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 
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- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты. 

Познавательные УУД: 

- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

- понимание необходимости здорового образа жизни; 

- потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 

БИОЛОГИЯ 

Базовый уровень 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Для базового уровня  результатов  

Выпускник научится: 

пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения 

роли биологии в формировании познавательной культуры, научного мировоззрения 

и  современной естественно-научной картины мира; происхождения и развития 

жизни на Земле; причин биологической эволюции; 

применять методы биологической науки  (наблюдение, эксперимент, 

измерение) для проведения исследований живых объектов и объяснения 

полученных результатов; 

владеть приемами работы с разными источниками биологической 

информации: отбирать, анализировать, систематизировать, переводить из одной 

формы в другую; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей; признавать высокую 

ценность жизни во всех ее проявлениях и осознанно соблюдать основные 

принципы и правила отношения к живой природе. 

Для повышенного уровня  результатов  

Выпускник получит возможность научиться: 
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соблюдать меры профилактики отравлений, ВИЧ-инфекции, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании);  

оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

формировать познавательные мотивы и интересы, направленные на 

получение нового знания в области биологии в связи с решением бытовых 

проблем, сохранением собственного здоровья и экологической безопасности; 

развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации, проявлять готовность к уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов выполненной работы, формулировать собственное 

мнение, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, сотрудничать при 

выработке общего решения;   

проводить ученические проекты по исследованию свойств биологических 

объектов, имеющих важное практическое значение.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения программы 

Изучение курса биологии в средней (полной) школе направлено на 

достижение следующих результатов: 

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; 
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5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

среднего 

(полного) 

общего 

образования        

Основная образовательная программа среднего (полного) 

общего образования любого образовательного учреждения РФ. 

Пункт «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования»              

Личностные 

результаты 

реализация этических установок по отношению к 

биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

здоровья своего и других людей, реализация установок здорового 

образа жизни; 

сформированность 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. 

Метапредметные 

результаты 

 

овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определение понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои цели; 

умение работать с разными источниками биологической 
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информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках на печатной основе и в 

виде CD, периодических изданиях, ресурсах Интернет), 

анализировать  и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Предметные 

результаты 

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 
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биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Предметные результаты: 

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: растений и животных, доядерных и ядерных, половых и 

соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; 

видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах и биосфере); 

объяснение роли биологии  в формировании научного 

мировоззрения; вклада биологических теорий  в формировании 

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, нарушения развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; 

приведение доказательств (аргументации) единства живой и 

неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей 

организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

умение пользоваться биологической терминологией и 
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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;  

анализ и оценка биологической информации, получаемой из 

различных источников; 

оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил и техники безопасности работы в 

кабинете биологии, на  экскурсиях; 

соблюдение правил безопасности работы с лабораторным 

оборудованием и  биологическими объектами; 

овладение умениями и навыками постановки биологических 
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экспериментов и объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 

заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции), вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании);  

овладение правилами поведения в природной среде. 

5. В эстетической сфере: 

развитие эмоционального и эстетического восприятия 

объектов живой природы. 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса биологии должны включать требования 

к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 

явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении и 

сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые 

гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических исследований. 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

В результате изучения курса «Биология. Биологические системы и процессы» на 

углубленном уровне   

Выпускник научится: 
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 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих  биологических 

понятий  (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук; 

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

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов ТРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 
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 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя 

законы наследственности  и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать различные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном 

отборе; 

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

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

прогнозировать их изменения от факторов окружающей среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 
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 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно 

ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных: 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований;  

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований;  

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде 

схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение  экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения программы 

Изучение курса биологии в средней (полной) школе направлено на 

достижение следующих результатов: 

 

Требования к 

результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования  на 

углубленном 

уровне      

Основная образовательная программа среднего (полного) общего 

образования любого образовательного учреждения РФ. Пункт 

«Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования» на 

углубленном уровне                  

Личностные 

результаты 

 сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению 

биологии и общению с  природой; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 овладение интеллектуальными умениями (анализировать, 

сравнивать, классифицировать,  устанавливать причинно-следственные 

связи,  делать обобщения и выводы); 

 реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

 признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

здоровья своего и других людей, реализация установок здорового образа 

жизни; 

 сформированность 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 
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безопасности; 

 готовность и способность обучающихся  к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность основ экологической культуры.  

Метапредметные 

результаты 

 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе 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; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих. 

Познавательные: 

 овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной 

литературой, логично излагать материал; составлять план ответа, 

проводить наблюдения, анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой   

основе формулировать выводы; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определение понятий, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, обосновывать и 

защищать свои цели; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
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критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 сформированность смыслового чтения. 

Коммуникативные: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных 

коммуникаций,   корректного ведения диалога и дискуссии;  

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск 

источников (справочные  издания на печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, ресурсы интернет); проводить анализ  и 

обработку информации; преобразовывать информацию из одной формы 

в другую. 

Предметные 

результаты 

1. В познавательной сфере: 

 выявление существенных свойств живых организмов 

(наследственности, изменчивости, роста,  развития, раздражимости, 

обмена веществ и энергии); 

 понимание процессов, происходящих в живых системах (питания, 

дыхания, выделения,  обмена веществ и превращения энергии, 

транспорта веществ); 

 определение связи строения и функций тканей, органов; выявление 

сходства и различий  растительных и животных клеток; объяснение 

связи организма с окружающей его средой; 

 умение обосновывать роль растений, животных, бактерий и вирусов 

в природе и жизни человека; 

 объяснение места человека в системе живой природы, сходства и 

различия человека  и  животных, связи организма человека со средой 
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обитания, зависимости здоровья от состояния  окружающей среды и 

образа жизни человека; 

 обоснование мер профилактики заболеваний человека и мер 

оказания неотложной помощи при  кровотечениях, отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах; 

 умение определять и классифицировать основные биологические 

понятия. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание роли биологического разнообразия в сохранении 

устойчивости жизни на Земле; 

 понимание личностной и социальной значимости биологической 

науки и биологического  образования;  

 понимание фундаментальной значимости биологии и связи её  с 

другими науками и областями практической деятельности человека; 

 знание норм и правил поведения в природе и соблюдения здорового 

образа жизни; 

 формирование чувства ответственности за сохранение природы. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил техники безопасности работы 

биологической лаборатории; 

 соблюдение правил безопасности работы с лабораторным 

оборудованием и  биологическими объектами;  

 овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

 владение приемами оказания первой медицинской помощи при 

отравлениях, ожогах,  обморожениях, вывихах, переломах костей, 

кровотечениях, при спасении утопающих; 

 владение гигиеническими умениями и правилами ухода за своим 

организмом; 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 

заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции), вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании);  

 овладение правилами поведения в природной среде. 

5. В эстетической сфере: 

 умение эмоционально и эстетически воспринимать объекты живой 
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природы. 

 

АСТРОНОМИЯ 

Предметные результаты освоение выпускниками средней школы программ 

по астрономии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно 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 

Изучение учебных предметов "Физическая культура" должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и 

угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
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деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, 

в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных 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 
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техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» в 

средней (старшей) школе 

Выпускник научится: 

использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании 

знания Конституции Российской Федерации 

Федерального закона РФ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, рассказывать об особенностях выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств 

(способностей); 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

руководствоваться  правилами  профилактики  травматизма 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 
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характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое 

движение в мире и в Российской Федерации; 

характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

давать характеристику избранной будущей профессии с учётом 

необходимых физических и других качеств, которые имеют большое значение для 

достижения успеха в данной выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в высоту и 

длину) и в метаниях (лёгкими и тяжёлыми предметами); 

выполнять основные технические действия и приёмы в футболе, волейболе, 

баскетболе, ручном мяче в условиях учебной игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств (способностей). 

 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
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осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

самостоятельно заниматься популярными видами физических упражнений 

(коньки, роликовые коньки, аэробика, ритмическая гимнастика, атлетическая 

гимнастика, скейтборд, дартс  и др.). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

И  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 10 и 

11 классов направлена на достижение старшеклассниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

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 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
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толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 

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 от-ношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так 

других людей, формирование умения оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; 

сформированнность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

опыта эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях 
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ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная 

мотивация к обучению и стремление к познавательной деятельности, система 

межличностных и социальных отношений, 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 различных 

ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 
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умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения, определяющие

 стратегию поведения, с учётом гражданских нравственных 

ценностей; 

владение  языковыми  средствами  —  умение  ясно,  логично 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 

педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной 

программы, владение навыками учебно-исследовательской и социальной 

деятельности. 

Предметные результаты 

умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 
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овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися 

различных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и 

производственной деятельности, для профилактики переутомления и сохранения 

работоспособности. Наконец, одно из самых серьёзных требований — научение 

владению технико-тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их 

применение в игровой и соревновательной деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

роль и значение физической культуры в развитии общества 

человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 

значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры 

и спорта высших достижений; 

роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и 

контроль за их эффективностью; 

особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; 

особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 
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особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

личной гигиены и закаливания организма; 

организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Осуществлять: 

самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

приёмы массажа и самомассажа; 

занятия физической культурой и спортивные соревнования 

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; 
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эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 

дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Возрас

т,лет 

Юно

ши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с  

Бег 100 м, с 

16 

17 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине, кол-

во раз 

Подтягивание в 

висе лёжа на 

низкой 

перекладине, кол-

во раз Прыжок в 

длину с места,см  

10 

 

 

 

 

 

— 

 

 

 

 

215 

— 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 

км,мин/с  13.50 — 

Кроссовый бег на 2 

км,мин/с  — 10.00 

 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

в метаниях на дальность и на меткость: метать раз-личные по массе и 

форме снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места 

и с полного разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта 

бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную 



178 
 

цель размером 2,5 2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать 

теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м 

(юноши); 

в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию 

из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или 

равновысоких брусьях (девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 115—125 см (юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, 

обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти 

элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, 

стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), 

комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум 

канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), 

выполнять комплекс вольных упражнений (девушки); 

в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши); 

в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже 

среднего) показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 
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  Уровень физической подготовки 

№п/п 
Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение (тест) 

Возраст, 

лет 
Низкий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16-17 5,2 и ниже 5,1 

2 Координационные Челночный бег3   10 м, с 16-17 8,2 и ниже 8,1 

3 
Скоростно- 

силовые 

Прыжки в длину с места, 

см 
16-17 180 и ниже 190 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 16-17 1100 и ниже 1100 

5 Гибкость 
Наклон вперёд из 

положения стоя, см 
16-17 5 и ниже 5 

6 Силовые 

Подтягивание: 

на высокой перекла- 

дине из виса, кол- 

во раз (юноши), на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз (девушки) 

16-17 4 и ниже 5 
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 Уровень  

Юноши   Девушки   

      

Средний Высокий Низкий Средний Высокий  

      

5,1—4,8 4,4 и выше 6,1 и ниже 5,9—5,3 4,8 и выше  

5,0—4,7 4,3 6,1  4,8  

      

8,0—7,7 7,3 и выше 9,7 и ниже 9,3—8,7 8,4 и выше  

7,9—7,5 7,2 9,6 9,3—8,7 8,4  

      

195—210 230 и выше 160 и ниже 170—190 210 и выше  

205—220 240 160 170—190 210  

      

1300—1400 1500 и выше 900 и ниже 1050—1200 1300 и выше  

1300—1400 1500 900 1050—1200 1300  

      

9—12 15 и выше 7 и ниже 12—14 20 и выше  

9—12 15 7 12—14 20  

      

8—9 11 и выше 6 и ниже 13—15 18 и выше  

9—10 12 6 13—15 18  
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Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: 

использование различных видов физических упражнений с целью 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; 

осуществление коррекции недостатков физического развития; проведение 

самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы  спортивной деятельности: участие в соревнованиях 

по легкоатлетическому четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или 

высоту, метание мяча, бег на выносливость; осуществление 

соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

согласование своего поведения с интересами коллектива; при выполнении 

упражнений критическое оценивание собственных достижений, поддержка 

товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; 

сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

 Требования к уровню физической культуры, составляющему 

вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый 

самой школой, по углублённому изучению одного или нескольких видов 

спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, согласуя его с советом 

учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые результаты 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Личностные результаты изучения основ безопасности 

жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся 

ключевых понятий, убеждений, качеств и привычек в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Личностные результаты: 
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сформированность целостного представления об основных 

направлениях обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации и основных приоритетах национальной безопасности 

(национальной обороне, государственной и общественной безопасности); 

выбор направления самостоятельной подготовки в области 

безопасности жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни с учётом индивидуальных 

возможностей и потребностей; 

сформированность современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

 

осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, 

представляющих серьёзную угрозу личности, обществу, государству и 

национальной безопасности; 

сформированность нравственных позиций и личных качеств, 

способствующих противостоянию террористической и экстремистской 

идеологии; 

сформированность потребностей в соблюдении норм и правил 

здорового образа жизни; 

выработка устойчивого негативного отношения к курению, 

употреблению алкоголя и наркотиков; 

осознание значения семьи для жизни современного общества и 

благоприятной демографической ситуации в стране; 

сформированностьубеждения в необходимости освоения основ 

медицинских знаний и выработки умений в оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; 

морально-психологическая и физическая подготовленность к 

успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в 

современных условиях; 

воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и её Вооружённым Силам; 
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воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных 

положений законодательства Российской Федерации в области обороны 

государства, воинской обязанности и военной службы граждан; 

уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

и выработка убеждения в необходимости овладения навыками в области 

гражданской обороны. 

Метапредметные результаты изучения основ безопасности 

жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся 

современной системы взглядов: 

на события и явления, происходящие в современном мире в 

природной, техногенной и социальной сферах обитания, и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

на состояние защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства в Российской Федерации от внешних и внутренних 

угроз. 

Метапредметные результаты: 

умение обоснованно объяснять особенности современных процессов 

мирового развития в условиях глобализации, которые формируют новые 

угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, 

государства и национальной безопасности России; 

умение характеризовать основные направления перехода Российской 

Федерации к новой государственной политике в области национальной 

безопасности; 

 

поиск в различных информационных источниках и самостоятельный 

отбор информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, имевших место за 

последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и последствий; 

систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного 
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поведения для минимизации последствий различных чрезвычайных 

ситуаций; 

умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное 

явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, 

государству и национальной безопасности России; 

умение логически обоснованно доказывать следующиеположения: 

любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими 

оправдания; 

террористическая деятельность бесцельна; 

наказание за любую террористическую деятельность наступает 

неизбежно; 

умение обосновывать значение здорового образа жизни как 

индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его 

духовного, физического и социального благополучия; 

умение подбирать из различных информационных источников 

убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье 

человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу 

при общении в кругу сверстников; 

умение характеризовать назначение и функции семьи в современном 

обществе и логично обосновывать влияние благополучных семейных 

отношений на здоровье личности, общества и демографическую 

безопасность в государстве; 

умение логично обосновывать важность и. значение владения 

методами оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

умение осмысливать и понимать основные стратегические цели 

совершенствования национальной обороны государства для 

предотвращения глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в 

целях осуществления стратегического сдерживания в интересах 

обеспечения военной безопасности страны; 
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умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской 

Федерации в обеспечении национальной безопасности страны; 

умение доступно излагать содержание основ законодательства 

Российской Федерации об обороне государства, воинской обязанности и 

военной службе граждан Российской Федерации; 

умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в областиобороны и подготовки их по 

основам военной службы дляуспешного выполнения ими 

конституционного долга иобязанности по защите Отечества. 

 

Предметные результаты освоения основ безопасности 

жизнедеятельности отражают: 

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; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 
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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. 

формирование устойчивого интереса и потребности к получению 

знаний, способствующих безопасному образу жизни; 

осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе 

экологической культуры, как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средства, повышающего защищённость 
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личности, общества и государства от отрицательных последствий влияния 

человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

формирование гражданской патриотической позиции, направленной 

на повышение мотивации к военной службе в современных условиях; 

понимание роли государства, российского законодательства и 

государственных служб в защите населения от внешних и внутренних 

угроз; 

формирование личной гражданской позиции негативного отношения 

к идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению 

и другим действиям противоправного характера; 

ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие 

технологии в повседневной жизни; 

знание распространённых опасных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

понимание необходимости негативного отношения к наркомании, 

алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей жизни 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя и др.); 

знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской 

обороны; 

умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

знание основ обороны государства (законодательных актов об 

обороне государства и воинской обязанности граждан); 

понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время 

прохождения военной службы; 

знание требований, предъявляемых военной службой к уровню 

подготовки призывника; 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

для них признакам; 
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умение применять полученные знания на практике, действовать с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву, по контракту, 

особенностей увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, 

уставные, военно-ритуальные аспекты, размещение и быт 

военнослужащих, порядок несения службы, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим, включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике, а также первой помощи при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений. 

 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

Планируемые результаты 

В результате изучения кубановедения в 10-11 классах ученик должен 

знать/понимать: 

основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX - начала 

XXI века, раскрывать их в контексте исторических событий, 

происходивших в этот период в стране и мире; 

особенности экономико-географического и геополитического 

положения Краснодарского края, оценивать природно-ресурсный 

потенциал региона; 

административное устройство Краснодарского края, численность 

населения, этническое и конфессиональное многообразие региона; 

современные версии и альтернативные точки зрения учёных на 

события, происходившие на территории Кубани в период Гражданской 

войны и Великой российской революции; 
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особенности развития экономики Краснодарского края, её со-

временное состояние и векторы развития, называть и характеризовать 

ведущие отрасли хозяйства; 

особенности социальных отношений в кубанском обществе; 

политико-правовой статус Краснодарского края; 

особенности развития культурного пространства региона; 

имена учёных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и 

искусства, политиков и военных, способствовавщих социально-эко-

номическому развитию кубанского региона; 

место и роль Краснодарского края в современной России; 

уметь: 

соотносить важнейшие события региональной истории с исто-

рическими событиями, происходившими в ходе реформ и социальных 

потрясений в России и мире в XX - начале XXI века; 

использовать исторические карты и другие источники информации 

для решения поставленных учебных задач и составления развёрнутого 

повествования о важнейших событиях истории Кубани и их участниках; 

объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, 

используемых на уроках кубановедения; 

группировать исторические явления и события по заданному 

признаку, выявлять общее и различное, устанавливать причинно- 

следственные связи; 

оценивать значимость исторических событий, происходивших на 

Кубани, формулировать собственную позицию в отношении роли личности 

в истории региона; 

использовать компьютерные технологии для получения разно-

образной информации о Краснодарском крае и систематизировать 

полученные данные в виде схем, диаграмм, таблиц, презентаций; 

использовать знания по кубановедению при написании исследо-

вательских проектов, рефератов, сочинений, выполнении творческих работ 

по краеведческой тематике, составлении отчётов об экскурсиях по краю; 



190 
 

составлять родословную своей семьи в контексте истории малой 

родины по материалам семейных архивов, школьных и краеведческих 

музеев, а также рассказам старожилов; 

приводить аргументы в пользу художественных достоинств про-

изведений литературы и искусства известных кубанских авторов; 

использовать в повседневной жизни знания, полученные в ходе 

экскурсий по Краснодарскому краю, а также посещений выставок и 

краеведческих музеев; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

раскрытия причин и оценки сущности современных событий, 

происходящих в Краснодарском крае, в контексте российской истории; 

применения полученных знаний об истории и культуре своего и 

других народов Кубани в общении с людьми в школе и за её пределами; 

ведения диалога в поликультурной среде; 

понимания своей социальной роли в пределах собственной дее-

способности, а также осознанного выбора будущей профессии; 

осознания своей принадлежности к сообществу жителей Кубани - 

одного из регионов Российской Федерации; 

адекватной оценки природно-ресурсного потенциала Краснодарского 

края и понимания основных тенденций и перспектив развития региона; 

освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и по-

литической культуры для противостояния фальсификациям и намеренным 

искажениям истории Кубани в контексте событий, имевших место или 

происходящих в России и мире; 

понимания необходимости соблюдать толерантность по отношению к 

людям других национальностей и конфессий; 

осознания необходимости поддержания в регионе гражданского мира 

и согласия; 

активного освоения исторического и культурного наследия своего 

народа, родного края; 
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осознания необходимости охраны природных богатств региона. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

Личностные результаты: 

Воспитание российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, уважения к духовному наследию прошлого многонационального 

российского народа. 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края. 

Осознание необходимости честного служения Отечеству, уважения к 

героическому прошлому своей страны. 

Понимание необходимости защиты страны от попыток нарушения 

суверенитета, подрыва её территориальной целостности. 

Воспитание нравственных качеств на примерах жизни и деятельности 

выдающихся исторических личностей. 

Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. 

Формирование основ самовоспитания с целью расширения кругозора, 

развития познавательной деятельности. 

Воспитание толерантного отношения к людям другой нацио-

нальности и вероисповедания. 

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми через систему освоения разнообразных социальных 

норм и практического применения социальных ролей в образовательной и 

общественно полезной деятельности с целью формирования уважительного 

и доброжелательного отношения к другим людям, умения вести диалог и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации цивилизованными 

способами. 
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Воспитание сознательного отношения к учению как важнейшей 

сфере деятельности молодёжи, позволяющей развивать интеллектуальные 

и творческие способности. 

Формирование навыков саморазвития и самообразования для 

дальнейшей успешной социализации в профессиональной и общественной 

деятельности. 

Воспитание негативного отношения к вредным привычкам; привитие 

навыков здорового и безопасного образа жизни через осознание 

необходимости заниматься физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Понимание старшеклассниками необходимости осознанного выбора 

будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 

возможности личного участия в решении важнейших социально-

экономических проблем своего региона. 

Воспитание бережного отношения к природе родного края; 

формирование основ экологического мышления через систему ис-

следовательской и проектной деятельности на уроках кубановеде- ния и во 

внеурочное время. 

Изучение семейных традиций разных народов, населяющих Кубань; 

формирование навыков бережного отношения к важнейшим семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения к членам своей семьи и 

памяти предков. 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы, 

осознавая приоритетные и второстепенные задачи, контролировать и 

корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с 

учётом предварительного планирования. 

Умение взаимодействовать с партнёрами в ходе совместной учебной 

деятельности, составлять план коллективной работы, формулировать её 

цели и задачи, прогнозировать результаты, приобретение навыков 

эффективного разрешения возникающих споров и конфликтов. 
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Владение навыками познавательной, учебно-исследователь- ской и 

проектной деятельности, самостоятельного поиска наиболее эффективного 

способа решения задач, применения разнообразных методов познания 

окружающей действительности. 

Умение самостоятельно моделировать учебно-познавательную 

деятельность; систематизировать и анализировать данные, полученные из 

различных источников информации. 

Умение применять полученные знания для изучения функций 

различных социальных институтов, решения проблем социально-по-

литического и экономического характера, а также объективной оценки 

результатов своей деятельности. 

Умение самостоятельно оценивать различного рода ситуации, 

возникшие в общественной жизни или семейно-бытовой сфере, и 

принимать необходимые решения. 

Умение соотносить поступки свои и других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом. 

Владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; умение вести дискуссию по заданной проблеме, аргументировать 

свою точку зрения. 

Владение навыками ведения диалога с обоснованием собственной 

точки зрения по наиболее сложным и спорным вопросам истории страны и 

региона XX - начала XXI в. 

Владение навыками использования источниковедческой базы для 

создания конечного образовательного продукта в виде доклада, 

презентации, эссе, реферата. 

Умение использовать информационно-коммуникационные 

технологии в различных сферах деятельности. 

Предметные результаты: 

Владение навыками использования исторических и географических 

карт при изучении важнейших событий в истории кубанского региона. 
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Умение искать, анализировать и оценивать содержащиеся в раз-

личных источниках информации данные об исторических событиях, 

имевших место на территории Кубани. 

Умение аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное 

мнение по проблемам социально-экономического развития кубанского 

региона. 

Умение применять знания, полученные на уроках кубановеде- ния, в 

своей практической деятельности; использовать навыки про- ектно-

исследовательской работы при решении социально значимых проблем 

региона. 

Владение навыками исторической реконструкции для изучения 

историко-культурных объектов своей малой родины. 

Использование широкого спектра социально-экономической 

информации для характеристики региональной специфики регулирования 

общественных отношений в период становления гражданского общества на 

Кубани. 

Умение оценивать вклад выдающихся личностей, живших и ра-

ботавших на Кубани, в развитие нашего региона. 

Умение характеризовать исторические события и явления, 

происходившие на Кубани, в контексте истории Российского государства. 

Умение применять знания по кубановедению для сохранения 

памятников природы, истории и культуры на территории Краснодарского 

края и других российских регионов. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 
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креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

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

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового 

к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  
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– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

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

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

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

реализации собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности.  

Метапредметные результаты:  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
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пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

Предметные результаты:  

сформированность 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. 

обучающиеся получат представление:  

– о философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности;  
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– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, 

заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы 

для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

обучающиеся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач;  

– использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы.  

обучающиеся научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе;  
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– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать 

их при постановке собственных целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов.  

Экономика  
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 
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и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3)  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; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) 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; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

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

других видах деятельности; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

8) 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; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

11) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
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возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

13) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

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

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

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

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

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

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

9) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 
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10) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

11) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

13) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом 

уровне научится: 

 

Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться: 

 

Основные концепции 

экономики 

– Выявлять ограниченность 

ресурсов по отношению к 

потребностям; 

– различать свободное и 

экономическое благо; 

– характеризовать в виде 

графика кривую производственных 

возможностей; 

– выявлять факторы 

производства; 

– различать типы 

экономических систем. 

 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков 

типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике 

для практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

– использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение основных 

экономических проблем; 

– находить информацию по предмету 

экономической теории из источников различного типа; 
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– отделять основную информацию от 

второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных 

источников по экономической теории. 

Микроэкономика 

– Анализировать и 

планировать структуру семейного 

бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные 

решения в условиях относительной 

ограниченности доступных 

ресурсов; 

– выявлять закономерности и 

взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры 

российских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных 

бумаг; 

– определять разницу между 

постоянными и переменными 

издержками; 

– объяснять взаимосвязь 

факторов производства и факторов 

дохода; 

– приводить примеры 

факторов, влияющих на 

производительность труда; 

– объяснять социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– решать познавательные и 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и 

практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для 

экономически грамотного поведения в современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для 

оценки собственных экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность 

деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм 

крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга 

и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между 

менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных 

функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности 

организации; 

– определять эффективность рекламы на основе 

ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной 

конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для 
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практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по 

микроэкономике. 

 

выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

– использовать знания о формах 

предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по 

микроэкономике из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к 

недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

– применять полученные экономические знания для 

эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей заемщика и акционера.  

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния 

государства на экономику; 

– выявлять общественно-

полезные блага в собственном 

окружении; 

– приводить примеры 

факторов, влияющих на 

производительность труда; 

– определять назначение 

различных видов налогов; 

– анализировать результаты и 

действия монетарной и фискальной 

политики государства; 

– выявлять сферы применения 

показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер 

расходования (статей) 

государственного бюджета России; 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую 

информацию по макроэкономике для решения 

практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и 

практические знания для эффективного использования 

основных социально-экономических ролей наемного 

работника и налогоплательщика в конкретных 

ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую 

информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и 

политической мировой жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров 

возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными 

формами заработной платы и стимулирования труда; 
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– приводить примеры 

макроэкономических последствий 

инфляции; 

– различать факторы, 

влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры 

экономической функции денег в 

реальной жизни; 

– различать сферы применения 

различных форм денег; 

– определять практическое 

назначение основных элементов 

банковской системы; 

– различать виды кредитов и 

сферу их использования; 

– решать прикладные задачи 

на расчет процентной ставки по 

кредиту; 

– объяснять причины 

неравенства доходов; 

– различать меры 

государственной политики по 

снижению безработицы; 

приводить примеры 

социальных последствий 

безработицы 

– применять теоретические знания по 

макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на 

экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по 

заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной 

жизни; 

– решать с опорой на полученные знания 

познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от 

второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных 

источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по 

макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на 

основе полученных экономических знаний и ценностных 

ориентиров. 

 

Международная экономика 

– Приводить примеры 

глобальных проблем в современных 

международных экономических 

отношениях; 

– объяснять назначение 

международной торговли; 

– обосновывать выбор 

использования видов валют в 

различных условиях; 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую 

информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по 

международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
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– приводить примеры 

глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию 

об экономической жизни общества 

из адаптированных источников 

различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, 

отражающие экономические 

явления и процессы; 

– определять формы и 

последствия существующих 

экономических институтов на 

социально-экономическом развитии 

общества. 

 

– отделять основную информацию от 

второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных 

источников по глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной 

деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на 

валютный курс; 

– приводить примеры использования различных 

форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на 

основе полученных экономических знаний и ценностных 

ориентиров, связанных с описанием состояния 

российской экономики в современном мире; 

анализировать текст экономического содержания 

по международной экономике 

 

Углубленный уровень 

1) сформированность представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 
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политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России. 

 

ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

Избранные вопросы математики (гуманитарного профиля 

социально-гуманитарной направленности) 

Программа элективного курса «Избранные вопросы математики» для 

учащихся 10-11 классов составлена в соответствии с ФГОС и на основе 

учебно-методической литературы. 

Программа рассчитана на два года обучения  в объеме 68 часов (34 

часа в 10-м классе и 34 часа в 11-м классе, 1 час в неделю).  

Данный элективный курс является предметно - ориентированным для 

выпускников 10-11 классов общеобразовательной школы при подготовке к 

ЕГЭ по математике. Основными его направлениями являются 

формирование умений и способов деятельности, связанных с решением 

задач повышенного уровня сложности, удовлетворение познавательных 

потребностей и интересов старшеклассников в различных сферах 

человеческой деятельности, расширение и углубление содержания курса 

математики с целью дополнительной подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. Помимо этого 

элективный курс позволяет дополнить материал, изучаемый на уроках 

алгебры и начал математического анализа и геометрии, системой 

упражнений и задач, которые углубляют и расширяют школьный курс. 

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации 

учащихся на повторение ранее изученного материала, выделение узловых 

вопросов программы, предназначенных для повторения, использование 

схем, моделей, опорных конспектов, справочников, компьютерных тестов, 
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интерактивных разноуровневых самостоятельных работ, аналогичных 

заданиям ЕГЭ. 

Планируемые результаты освоения курса «Избранные вопросы 

математики» 

Личностные: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения курса ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путём освоения систематических научных знаний и способов 

действий на метапредметной основе. Они предполагают: 

сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
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разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач; сформированность представлений о геометрии как 

части мировой культуры и о месте геометрии в современной цивилизации, 

о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

сформированность представлений о геометрических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

владение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

 

Избранные вопросы математики (технологического профиля 

профиля физико–математической направленности) 

Программа элективного курса «Избранные вопросы математики» для 

учащихся 10-11 классов составлена в соответствии с ФГОС и на основе 

учебно-методической литературы. 

Данный элективный курс является предметно - ориентированным для 

выпускников 10-11 классов общеобразовательной школы при подготовке к 

ЕГЭ по математике. Основными его направлениями являются 

формирование умений и способов деятельности, связанных с решением 

задач повышенного уровня сложности, удовлетворение познавательных 

потребностей и интересов старшеклассников в различных сферах 

человеческой деятельности, расширение и углубление содержания курса 

математики с целью дополнительной подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. Помимо этого 

элективный курс позволяет дополнить материал, изучаемый на уроках 

алгебры и начал математического анализа и геометрии, системой 

упражнений и задач, которые углубляют и расширяют школьный курс. 

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации 

учащихся на повторение ранее изученного материала, выделение узловых 

вопросов программы, предназначенных для повторения, использование 

схем, моделей, опорных конспектов, справочников, компьютерных тестов, 
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интерактивных разноуровневых самостоятельных работ, аналогичных 

заданиям ЕГЭ. 

Планируемые результаты освоения курса «Избранные вопросы 

математики» 

Личностные: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения курса ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путём освоения систематических научных знаний и способов 

действий на метапредметной основе. Они предполагают: 

сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
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разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач; сформированность представлений о геометрии как 

части мировой культуры и о месте геометрии в современной цивилизации, 

о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

сформированность представлений о геометрических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

владение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

Избранные вопросы математики (универсального профиля) 

Программа элективного курса «Избранные вопросы математики» для 

учащихся 10-11 классов составлена в соответствии с ФГОС и на основе 

учебно-методической литературы. 

Программа рассчитана на два года обучения  в объеме 136 часов (68 

часов в 10-м классе и 68 часов в 11-м классе, 2 часа в неделю).  

Данный элективный курс является предметно - ориентированным для 

выпускников 10-11 классов общеобразовательной школы при подготовке к 

ЕГЭ по математике. Основными его направлениями являются 

формирование умений и способов деятельности, связанных с решением 

задач повышенного уровня сложности, удовлетворение познавательных 

потребностей и интересов старшеклассников в различных сферах 

человеческой деятельности, расширение и углубление содержания курса 

математики с целью дополнительной подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. Помимо этого 

элективный курс позволяет дополнить материал, изучаемый на уроках 

алгебры и начал математического анализа и геометрии, системой 

упражнений и задач, которые углубляют и расширяют школьный курс. 

Изучение курса предполагает обеспечение положительной мотивации 

учащихся на повторение ранее изученного материала, выделение узловых 

вопросов программы, предназначенных для повторения, использование 

схем, моделей, опорных конспектов, справочников, компьютерных тестов, 
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интерактивных разноуровневых самостоятельных работ, аналогичных 

заданиям ЕГЭ. 

Планируемые результаты освоения курса «Избранные вопросы 

математики» 

Личностные: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения курса ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путём освоения систематических научных знаний и способов 

действий на метапредметной основе. Они предполагают: 

сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
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разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач; сформированность представлений о геометрии как 

части мировой культуры и о месте геометрии в современной цивилизации, 

о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

сформированность представлений о геометрических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

владение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

Секреты текста 

Программа разработана на основе примерной программы элективного 

кура «Секреты текста» по русскому языку 10 класс, автор Гращенкова 

А.М.- сборник программ элективных курсов гуманитарно- эстетический 

блок  Краснодарского краевого института дополнительного 

педагогического образования, Краснодар 2005 г., выпуск №5. Школьный 

учебный план отводит 34 часа в год для обязательного освоения 

элективного курса «Секреты текста» на этапе среднего общего образования 

(1 час  в неделю во всех 10-х классах).   

Требования к знаниям и умениям учащихся 

Определять тему, микротемы текста. 

Давать обоснованную и доказательную характеристику текста 

научного стиля. 

Характеризировать текст данного стиля, составлять заявление, 

характеристику, расписку. 

Доказательно и последовательно характеризовать текст, 

анализировать текст самостоятельно. 

Анализировать текст разговорного стиля. 

Последовательно характеризовать текст, доказать принадлежность 

текста к данному стилю речи. 

Определить стилевую принадлежность текста, последовательно 

обосновать свою  точку зрения. 

Уметь видеть в тексте указанные средства и объяснять их роль 
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Видеть в тексте указанные средства, определять их роль. 

Видеть в тексте указанные средства, определять их роль. 

Видеть в тексте указанные средства, определять их роль. 

Видеть в тексте указанные средства, определять их роль. 

Определять роль поэтической лексики в тексте 

Уметь определить происхождение фразеологизмов, их роль в тексте. 

Уметь  интересно преподнести материал 

Уметь определять типы словесного выражения 

Уметь определять в тексте  указанные в теме тропы , их место и роль 

Уметь находить в тексте стилистические фигуры, определять их роль 

Подбор примеров, анализ текстов 

Уметь определять ритм и  интонацию в тексте, их роль в содержании 

текста 

Уметь анализировать текст. 

К концу курса  уч-ся научатся: 

 - составлять план текста любого вида; 

- конспектировать текст; 

- подготовить реферат на заданную тему; 

- знать понятие текста, его признаки, определения понятий; 

- знать особенности каждого стиля русского языка; 

- уметь пользоваться дополнительной справочной литературой, 

словарями; 

- знать средства выразительности; 

- умет подбирать примеры, составлять тезисы; 

- совершенствовать языковое оформление своих работ, находить, 

исправлять различные речевые ошибки; 

- свободно и грамотно говорить на заданные темы; 

- писать рецензии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 
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анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления;  

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); отличать язык 

художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; дифференцировать 

главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения. 

 

Основы православной культуры 
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Главная цель обучения - формирование социально активной и 

духовно развитой личности, приобщившейся к общечеловеческим  

ценностям отечественной культуры, основанных на Православных 

традициях.  

Основные задачи курса нацелены на:  

Освоение учащимися комплекса систематизированных знаний о 

Православной культуре в целом, как явление мировой и российской 

истории и духовной культуры.  

Формирование представления о духовно-нравственных ценностях 

Православия, их роли и значении в современной жизни Российского 

общества.  

Формирование и становление внутреннего, духовного мира 

учащихся;  

Изучение истории Русской Православной Церкви, и связанных с ней 

жизни русских Святых и монастырей, устройство и назначение 

Православного храма, икон, основных церковных праздников, 

богослужений, таинств, их роли в жизни православного христианина. 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы 

УУД как основа умения учиться. 

Характеристика УУД 

Предметные:  

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание из 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 
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Метапредметными результатами изучения курса должны быть 

перечисленные  ниже УУД – регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

осуждения; 

совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

задачу (проблему); 

совместно с учителем составлять план решения задачи;  

работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать  

свою работу и работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных  достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация понадобиться для решения учебной 

задачи в один шаг; 

отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов; 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, рисунок, схема и т.д.); 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 
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Средства формирования познавательных УУД – это учебный 

материал и задания учебников. 

Коммуникативные УУД: 

доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку 

зрения и обосновывать ее, приводя аргументы; 

слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к 

ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; 

читая, отделять новое от известного, выделять главное, составлять 

план; 

договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении 

задачи, выполняя разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология 

продуктивного чтения, работа в малых группах. 

Личностные УУД: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения  к истории и культуре всех народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободы; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости понимания и сопереживания  чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

В результате усвоения программного материала обучающиеся  

- получат представление: 

о мировых религиях; 

об основателях религий мира; 

о священных книгах религий мира; 

о понятиях грех, раскаяние, воздаяние; 

Об искусстве в религиозной культуре;  

- узнают: 

названия мировых религий; 

имена основателей религий мира; 

названия основных праздников религий мира; 

особенности священных зданий каждой из традиционных религий 

мира;  

- научатся: 

воспроизводить историю происхождения каждой из мировых 

религий; 

работать с различными источниками информации; 

осуществлять творческую деятельность. 

В результате освоения курса «Основы православной культуры» 

выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской  культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь, праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

 

Психология человека и общества 

Изучение психологии даёт возможность на соответствующих 

возрастных этапах становления личности способствовать развитию 

индивида как субъекта психической активности, способного брать на себя 

ответственность, самостоятельно ставить перед собой цели и находить пути 
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их достижения, адаптироваться к жизни в сложных современных условиях. 

Развитие социальной компетентности учащихся, воспитания гармонично 

развитой личности, способной к саморазвитию и самосовершенствованию, 

эффективному функционированию в обществе. Главной целью 

преподавания курса является формирование гуманистического 

мировоззрения и психологической культуры учащихся. 

Изучение основ психологии может способствовать раскрытию и 

развитию способностей, овладению навыками самоанализа; пониманию 

чувств и мотивов поведения других людей; конструктивному 

повседневному и деловому общению. 

Формы и методы работы: 

Основными формами организации учебных занятий в курсе 

являются: 

игровые процедуры, которые моделируют определённые ситуации;  

дискуссии, беседы, лекции; 

диагностика изучаемых процессов. 

 планируемые  результаты. 

Предметные результаты. 

Знание общественно-исторической обусловленности человеческих 

способностей. 

Понимание психологических механизмов развития способностей. 

Понимание роли общих способностей для достижения успешности в 

обучении и в жизни. 

Формирование представления о специальных способностях и их 

связи с различными видами человеческой деятельности. 

Формирование представления о том, что роднит понятия 

«способности», «талант», «гениальность» и что дает основания их 

различать. 

Личностные результаты 
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Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.   

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере; 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.  

Стремление к поиску наиболее эффективных способов 

межличностного взаимодействия. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
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деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных 

групп методов обучения и их сочетаний: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесные (рассказ, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, и самостоятельная работа учащихся. 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательные игры, творческие задания. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, письменные 

работы. 

Избранные вопросы физики 

Планируемые результаты изучения элективного курса «Избранные 

вопросы физики» в средней школе: 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного предмета 

• личностные:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

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

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  



235 
 

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. 

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.  

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;  

физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 
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оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 
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выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

В области предметных результатов учитель предоставляет ученику 

возможность на ступени среднего общего образования научиться: 

в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; 

называть основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого русский язык и язык физики; классифицировать 

изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты; структурировать изученный материал; 

интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников; применять приобретенные знания по физике для решения 
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практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования бытовых технических устройств, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

Предметными результатами обучения элективного курса в средней 

школе являются: 

понимание, а также умение объяснять следующие физические 

явления: равномерное и равноускоренное движения, свободное падение 

тел, движение по вертикали вверх, движение по окружности с постоянной 

по модулю скоростью, реактивное движение, относительность 

механического движения, явление инерции, явление взаимодействия тел, 

колебания математического и пружинного маятников, гармонические 

электромагнитные колебания, резонанс,  испарение жидкости, плавление и 

кристаллизация вещества, охлаждение жидкости при испарении,  

броуновское движение, способы изменения внутренней энергии тела, 

электризация тел, проводимость различных веществ, нагревание 

проводника электрическим током, химическое действие тока,  

электромагнитная индукция, процессы, происходящие в колебательном 

контуре, корпускулярно- волновая природа света, отражение, преломление, 

поляризация и дифракция света, дисперсия света, излучение и поглощение 

энергии атомом вещества, радиоактивность; 

умение измерять и находить: расстояния, пути и перемещения, 

промежутки времени, скорость, ускорение, массу, плотность вещества, 

силу, работу силы, мощность, кинетическую и потенциальную энергию, 

импульс тела, импульс силы, КПД, длину волны, период, частоту 

механических и электромагнитных колебаний,  температуру, количество 

теплоты, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления 

вещества, удельную теплоту парообразования вещества, удельную теплоту 

сгорания топлива влажность воздуха, давление твердых тел, жидкостей, 

газов, атмосферное давление, заряд, напряжённость электрического поля, 

энергию электрического и магнитного полей,  потенциал и разность 

потенциалов, электроёмкость конденсаторов,  ЭДС, силу электрического 
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тока, напряжение, электрическое сопротивление проводника, работу и 

мощность тока,  индуктивность катушки, энергию и  импульс фотона, 

работу выхода электрона при фотоэффекте, фокусное расстояние и 

оптическую силу линзы, число и массу нераспавшихся ядер;  

владение экспериментальным методом исследования в процессе 

изучения движения тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести, изучения закона сохранения механической энергии,  опытной 

проверки закона Гей-Люссака, изучения последовательного и 

параллельного соединения проводников, измерения ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока, наблюдения действия магнитного поля на 

ток, изучения  явления электромагнитной индукции, определения   

ускорения свободного падения с помощью маятника, измерения показателя 

преломления стекла, определения оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей  линзы, измерения длины световой волны, наблюдения 

интерференции и дифракции света, наблюдения сплошного  и  линейчатого  

спектров. 

понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их для объяснения наблюдаемых явлений: законы динамики 

Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, Закон Паскаля, закон 

Архимеда, газовые законы, закон Дальтона, первый и второй законы 

термодинамики,  закон сохранения импульса и энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона,  закон Ома для участка цепи и для 

полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, 

закон электролиза, законы фотоэффекта,  законы распространения, 

отражения и преломления света, закон радиоактивного распада; 

понимание принципов действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми человек встречается в повседневной жизни, а также 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни. 
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Общими предметными результатами обучения в рамках элективного 

курса в основной школе, основанными на частных предметных 

результатах,  являются: 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы: проводить и фиксировать наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, кодировать извлечённую из опытов информацию в виде 

таблиц, графиков, формул, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать погрешности результатов измерений; 

умения применять полученные знания на практике для решения 

физических задач и задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни и жизни окружающих людей, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

развитое теоретическое мышление, включающее умения 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, формулировать доказательства выдвинутых гипотез; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать различные источники информации 

В результате изучения элективного курса «Избранные вопросы 

физики» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом (профильном) уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 
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демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и 

применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и 

формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); 
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решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее 

решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

широко использовать стандартные алгоритмы решения физических 

задач в стандартных и в измененных или новых ситуациях; 

использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом (профильном) уровне получит возможность 

научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики 

в решении этих проблем; 
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решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Избранные вопросы химии 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования: выпускник на углубленном уровне 

научится:  

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, 

взаимосвязь между химией и другими естественными науками; – 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития;  

 – устанавливать причинно-следственные связи между строением 

атомов химических элементов и периодическим изменением свойств 

химических элементов и их соединений в соответствии с положением 

химических элементов в периодической системе;  

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 
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 – применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; 

 – составлять молекулярные и структурные формулы неорганических 

и органических веществ как носителей информации о строении вещества, 

его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 – объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной 

– с целью определения химической активности веществ; 

 – характеризовать физические свойства неорганических и 

органических веществ и устанавливать зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки; – характеризовать 

закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные химические свойства неорганических и органических веществ 

изученных классов с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

 – определять механизм реакции в зависимости от условий 

проведения реакции и прогнозировать возможность протекания 

химических реакций на основе типа химической связи и активности 

реагентов;  

 – устанавливать зависимость реакционной способности 

органических соединений от характера взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции;  

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

 – устанавливать генетическую связь между классами неорганических 

и органических веществ для обоснования принципиальной возможности 
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получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения;  

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических и органических веществ;  

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических 

и органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в 

повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и 

промышленности; 

 – приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

– обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту;  

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и 

получению неорганических и органических веществ, относящихся к 

различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами 

безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 – проводить расчеты на основе химических формул и уравнений 

реакций: нахождение молекулярной формулы органического вещества по 

его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания;  

расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси;  

расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из  веществ дано в избытке (имеет примеси);  

расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции;  

расчеты объемных отношений газов при химических реакциях;  

расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества;  
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– использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений  

– при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

 – владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 – критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний;  

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться:  

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций;  

– самостоятельно планировать и проводить химические 

эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием;  
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– интерпретировать данные о составе и строении веществ, 

полученные с помощью современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ; 

 – характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических 

соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных 

веществ; 

 – прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

 

Элективный курс "Избранные вопросы химии"  отражает: 

1) сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о 

составе, строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

Личностные УУД: 
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- сформированность положительного отношения к химии, что 

обуславливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

- сформированность умения решать проблемы поискового и 

творческого характера; 

- сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять 

самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

- сформированность готовности следовать нормам природо- и 

здоровьесберегающего поведения; 

- сформированность прочных навыков, направленных на 

саморазвитие через самообразование. 

Коммуникативные УУД: 

- развитие потребности вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, учувствовать в дискуссии; 

- развитие способностей открыто выражать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели для себя и 

окружающих людей; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты. 

Познавательные УУД: 

- уважительное отношение к созидательной, творческой 

деятельности; 

- понимание необходимости здорового образа жизни; 
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- потребность в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Избранные вопросы биологии 

1. Планируемые результаты освоения программы  

элективного курса 

Освоение программы элективного курса «Избранные вопросы биологии» 

направлено на достижение следующих результатов: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения программы 

Требования к 

результатам 

освоения 

программы 

элективного курса  

 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Личностные 

результаты 

 сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде;  

 сформированность познавательных интересов и 

мотивов к изучению биологии и общению с  природой; 

 сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 овладение интеллектуальными умениями 

(анализировать, сравнивать, классифицировать,  

устанавливать причинно-следственные связи,  делать 

обобщения и выводы); 

 реализация этических установок по отношению к 

биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам; 

 признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей, реализация 

установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания в области 
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биологии в связи с будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности; 

 готовность и способность обучающихся  к 

осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 сформированность основ экологической культуры.  

Метапредме

тные результаты 

 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе 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; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

 компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

 способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Познавательные: 

 овладение учебными умениями: работать с учебной и 

справочной литературой, логично излагать материал; 

составлять план ответа, проводить наблюдения, 

анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой   основе 

формулировать выводы; 
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 овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определение понятий, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, 

обосновывать и защищать свои цели; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 сформированность смыслового чтения. 

Коммуникативные: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций,   корректного ведения 

диалога и дискуссии;  

 умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

 умение работать с информацией: самостоятельно вести 

поиск источников (справочные  издания на печатной 

основе и в виде CD, периодические издания, ресурсы 

интернет); проводить анализ  и обработку информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
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Предметные 

результаты 

6. В познавательной сфере: 

 выявление существенных свойств живых организмов 

(наследственности, изменчивости, роста,  развития, 

раздражимости, обмена веществ и энергии); 

 понимание процессов, происходящих в живых 

системах (питания, дыхания, выделения,  обмена веществ 

и превращения энергии, транспорта веществ); 

 определение связи строения и функций тканей, 

органов; выявление сходства и различий  растительных и 

животных клеток; объяснение связи организма с 

окружающей его средой; 

 умение обосновывать роль растений, животных, 

бактерий и вирусов в природе и жизни человека; 

 объяснение места человека в системе живой природы, 

сходства и различия человека  и  животных, связи 

организма человека со средой обитания, зависимости 

здоровья от состояния  окружающей среды и образа жизни 

человека; 

 обоснование мер профилактики заболеваний человека 

и мер оказания неотложной помощи при  кровотечениях, 

отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах; 

 умение определять и классифицировать основные 

биологические понятия. 

7. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание роли биологического разнообразия в 

сохранении устойчивости жизни на Земле; 

 понимание личностной и социальной значимости 

биологической науки и биологического  образования;  

 понимание фундаментальной значимости биологии и 

связи её  с другими науками и областями практической 

деятельности человека; 

 знание норм и правил поведения в природе и 

соблюдения здорового образа жизни; 

 формирование чувства ответственности за сохранение 

природы. 

8. В сфере трудовой деятельности: 
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 знание и соблюдение правил техники безопасности 

работы биологической лаборатории; 

 соблюдение правил безопасности работы с 

лабораторным оборудованием и  биологическими 

объектами;  

 овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснения их 

результатов. 

9. В сфере физической деятельности: 

 владение приемами оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях, ожогах,  обморожениях, 

вывихах, переломах костей, кровотечениях, при спасении 

утопающих; 

 владение гигиеническими умениями и правилами 

ухода за своим организмом; 

 обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции), 

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании);  

 овладение правилами поведения в природной среде. 

10. В эстетической сфере: 

 умение эмоционально и эстетически воспринимать 

объекты живой природы. 

 

I.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ СОШ № 95 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее 

– система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования в гимназии и служит одним из оснований для 

разработки локального нормативного акта образовательной организации о 
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формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации4.  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

оценка образовательных достижений обучающихсяна различных 

этапах обучения как основа их итоговой аттестации; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как 

основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная5 и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию6, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся7 и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 
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Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений 

обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки образовательной 

организации и в рамках процедур внешней оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

учителей по данному предмету и администрацией образовательной 

организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия 

решений по повышению квалификации учителя. 

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. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности образовательной организации 

приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, комплексный и 

уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 
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содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для 

итоговой оценки; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные 

работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней 

изучения – базового и углубленного; 

планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется 

на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, 

которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы 

содержания и трактуются как обязательные для освоения. 
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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 организации 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. 
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Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в примерной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией школы 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.).В рамках внутреннего мониторинга гимназии 

проводятся следующие процедуры по оценке:  

смыслового чтения,  

познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных 

областей);  

ИКТ-компетентности;  
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сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий выступают 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные 

задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути 

решения(например, содержащие избыточные для решения проблемы 

данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований 

для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные 

задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных 

умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 
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также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которое утверждается 

педагогическим советом гимназии и доводится до сведения обучающихся и 

их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание включает: 

список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с 

указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устный 

опрос/письменная контрольная работа/лабораторная работа и т.п.); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и 

демонстрационные версии итоговых работ; 

график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов 

проводится администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными 

и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса 

(раздела). 
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Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебной 

деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с 

учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом 

и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности  метапредметных результатов 

обучения рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и 

фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными 

умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 

умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, 

разумным методам и способам проверки, использования различных 

методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым 

ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями 

предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  
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Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в 

том числе и сроков изучения темы/раздела/предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, 

которые приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, 

входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности 

и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и 

его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе 

документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно 

утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 
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обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Использование портфолио в системе оценки образовательных 

достижений учащихся 

Организация оценки предметных и метапредметных результатов 

учащихся осуществляется с помощью портфолио обучающегося, который 

ориентирован на демонстрацию образовательных  достижений учащегося. 

Портфолио – это набор документов, в котором фиксируются 

образовательные достижения учащихся в течение учебного года. 

Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и 

позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в учебной и 

внеурочной деятельности. Портфолио образовательных достижений 

формируется обучающимися при помощи родителей и классных 

руководителей.  

Задачами проведения оценки образовательных  достижений 

учащихся являются: 

 поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации 

учащихся; 

 формирование умения ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную и внеурочную деятельность; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности учащихся; 

 поощрение самостоятельности, расширение возможностей 

самообразования, самореализации; 

вовлечение в различные виды деятельности; 

содействие дальнейшей успешной социализации учащихся. 

Результаты портфолио. Результаты, зафиксированные в портфолио, 

являются основой образовательного рейтинга обучающихся и позволяют  

осознанно и обоснованно выбрать профиль обучения в старшей школе, 

определить дальнейший путь успешной социализации. 

Структура портфолио включает в себя семь разделов.  
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Раздел 1. Образовательные достижения.  Показатели качества 

учебных достижений включают в себя показатели готовности к обучению и 

показатели освоения обучающимися программ учебных предметов, 

программ развивающего обучения, профильного и углубленного уровня. 

Фактические показатели качества учебных достижений устанавливаются на 

основе документов, подтверждающих успешность участия в предметных 

олимпиадах, конкурсах, смотрах. 

Раздел 2. Участие в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Раздел включает в себя показатели индивидуальных 

достижений обучающихся, сформированные в учебное и внеурочное время. 

Фактические показатели общего компетентностного уровня 

устанавливаются на основе успешности участия в учебно-

исследовательской и проектной деятельности различного уровня.  

Раздел 3. Достижения во внеурочной деятельности. Фактические 

показатели общего компетентностного уровня устанавливаются на основе 

посещения кружков, секций, участия в соревнованиях,  конкурсах 

творческих работ и технического творчества. 

Раздел 4. Социальная и творческая активность. Фактические 

показатели устанавливаются на основе участия в органах самоуправления, 

общественных объединениях, клубах, а также в школьных мероприятиях и 

концертах.  

Раздел 5. Достижения в освоении междисциплинарных программ. 

Фактические показатели основываются на критериях оценки, заявленных в 

четырех междисциплинарнах программах. 

Раздел 6. Мой успех в глазах других. Отзывы. Раздел включает в себя 

отзывы и рецензии на работы классного руководителя, учителей-

предметников, на различные виды деятельности учащегося. 

Раздел 7. Мои достижения. Мои планы. Самоанализ достижений 

учащегося. Формулирование целей следующий год. 

Процедура оценки портфолио. 
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Результаты фиксируются в сводной ведомости. Итоговый балл 

сводной ведомости результатов формируется как суммарный балл средних 

баллов по разделам. Итоговый рейтинг служит основанием для поощрения 

школьника. 

Оцениванию не подлежат: 

темп работы ученика; 

личностные качества школьников; 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия и т. д.). 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет 

собой процедуры оценки уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов, а также оценки той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей 

профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения 

не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня8.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 

58) и Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

                                           

 

8
В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на 

уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 95 (приложение № 1); Положением о 

текущем контроле обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 95 (приложение № 2) 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального 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 
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углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из 

планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового 

уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, 

и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 

проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не 

вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения 

учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы 

может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый 

зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о 

достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

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

основе результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или 

учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное 

исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) 

целесообразно оценивается по следующим критериям. 
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Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной 

вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование 

и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии гимназии а рамках проведения 

школьной научно-практической конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемые обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
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познавательную, исследовательскую, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного или двух лет 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. 

Выполнение индивидуального итогового проекта является 

обязательным для каждого обучающегося.  

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который 

выносится на защиту, может быть:  

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт) 

отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта 

фиксируется в оценочном листе, который включается в соответствующий 

раздел портфолио ученика.  

В итоговую оценку метапредметной обученности включаются 

результаты выполнения индивидуального проекта.  
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Руководителем проекта может быть как педагог школы, так и 

сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в 

том числе высшего. 

Оценка индивидуального проекта. 

В оценке индивидуального проекта выделены пять аспектов: 

Оценка информационной составляющей проекта; 

Оценка исследовательской деятельности в проекте; 

Оценка прикладных результатов проекта; 

Оценка цифровых технологий в проекте; 

Оценка защиты проекта. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. При оценке 

индивидуального проекта использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. Соответствие полученных 

баллов оценки за  итоговый проект 

Оценка “3” (“зачет”) может быть поставлена за 10-12 баллов (60% -

74% от максимального количества баллов).  

Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за 13-15 баллов (75% - 

89% от максимального количества баллов).  

Оценка “5” (“отлично”) может быть поставлена за 16-18 баллов 

(более 90% от максимального количества баллов). 

Оценка предметных результатов среднего общего образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
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предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных 

программ с учётом уровневого подхода, принятого в ФГОС СОО, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются 

следующие четыре уровня. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Также выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 



272 
 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной 

области. 

низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»  

(отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

 Итоговая оценка выпускника  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 

Требования ФГОС СОО к результатам освоения основной 

образовательной программы определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников.             Государственная итоговая аттестация обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу, проводится в форме 

единого государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном 

порядке по учебным предметам: 

"Русский язык и литература"; 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия"; 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень экзамена по 

математике (базовый или углубленный), в соответствии с которым будет 
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проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой 

аттестации по завершении изучения отдельных учебных предметов на 

базовом уровне после 10 класса. 

Формирование итоговой оценки 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в 

том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе; 

оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении 

планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по 

каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ № 95 

II.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Структура программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую 

информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на 

уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

II.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ И ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ; ОПИСАНИЕ МЕСТА 

ПРОГРАММЫ И ЕЕ РОЛИ В РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы. Требования включают:  

освоение межпредметных понятий(например, система, модель, 

проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен)и универсальных 

учебных действий(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной 

практике; 
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самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа направлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

развитие у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирование научного типа мышления, 
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компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а 

также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих 

конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития 

УУД среднего общего образования определяет следующие задачи: 

организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 
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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. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в гимназии. 
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II.1.2. ОПИСАНИЕ ПОНЯТИЙ, ФУНКЦИЙ, СОСТАВА И 

ХАРАКТЕРИСТИК УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ И 

ИХ СВЯЗИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, А ТАКЖЕ 

МЕСТА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей 

из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно 

разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В 

целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют 

все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 

становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее 

аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться 

сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что 

позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 

метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом 

своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) 

постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой 
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возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с 

цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным 

учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом 

базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных 

проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных 

действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем 

к уровню основного общего образования, предъявляется требование 

открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность 

участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий 

учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых 

действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных 

стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 
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обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за 

личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как 

у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В 

этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в 

отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 

кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего 

общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 

старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 

(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На 

уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники 

при нормальном развитии осознанно используют коллективно-

распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 

уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 
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универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники 

нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить 

системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 

как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе.  

II.1.3. ЗАДАЧИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной 

работы, направленной на формирование универсальных учебных действий 

на уровне среднего общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач 

в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 
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обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарныйи метапредметный 

характер; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности 

образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие 

от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, 

форм и методов ведения коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование 

познавательных УУД обеспечивается созданием условий для 

восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне 

среднего общего образования рекомендуется организовывать 

образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
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методологические и философские семинары; 

образовательные экспедиции и экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая 

предполагает: 

выбор тематики исследования, связанной с новейшими 

достижениями в области науки и технологий; 

выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 

обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать 

возможность коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной 

и научной общественности для выполнения учебно-исследовательских 

работ и реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и др. 

Учебное сотрудничество  

На уровне  основного общего образования дети активно включаются 

в совместные занятия. В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит 

более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 
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показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести:  

предметным условием совместной работы;  

включения различных для участников моделей действия в качестве 

средства для получения продукта совместной работы;  

включения различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность);  

процессов распределения, обмена и взаимопонимания;  

на предвидении 

и определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);  

собственного действия относительно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 

усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения.  
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Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого 

из участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 

деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию 

совместного действия детей как внутри одной группы, так и между 

группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение 

задания. 

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество, реализуемой в школе в 

форме Творческой сессии школьного обогащающего обучения и Дня науки 

и творчества. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью 

учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту 

делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и 

межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме.  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать 

организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

данными;  
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своей готовности к решению проблемы;  

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

(практически это перевод учебной задачи в творческую).  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных 

норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; 

материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен 

носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение 

реально существующих бизнес-практик; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, 

самостоятельная организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки гимназии; 
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получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

гимназии: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных 

предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов 

его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации 

проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе 

нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах 

ее реализации. 
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II.1.4. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на 

освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типа 

деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы 

На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной 

жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления 

проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего 

общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную 

идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся 

определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме 

того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности 

проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно 

проводить не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где 

проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты 

должны быть представлены местному сообществу или сообществу 
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благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект —

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

II.1.5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

бизнес-проектирование; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями являются: 

социальное; 

бизнес-проектирование; 

исследовательское; 

инженерное; 

информационное. 

 

II.1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 
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о философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности; 

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

о деятельности организаций, сообществ и структур, 

заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы 

для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
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С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в 

ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 
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II.1.7. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Условия реализации основной образовательной программы, в том 

числе программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия включают:  

укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  

непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что может включать 

следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 
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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 и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения 

образования в данной 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 
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других городов России и других стран, культурно-исторические и 

языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через 

реализацию социальных проектов, так и через организованную 

разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, 

проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, 

форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без 

одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а 

также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня 

владения информационно-коммуникативными технологиями. 
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Например, читательская компетенция наращивается не за счет 

специальных задач, лежащих вне программы или искусственно 

добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная 

учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через 

анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. 

Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться 

шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры 

призваны обеспечить возможность самостоятельного действия 

обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной 

цели. 

 

II.1.8. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 

УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить 

полидисциплинарный характер; 
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в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном 

событии; 

во время проведения образовательного события могут быть 

использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 

работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных 

учебных действий во время реализации оценочного образовательного 

события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки 

могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

правила проведения образовательного события, параметры и 

критерии оценки каждой формы работы в рамках образовательного 

оценочного события должны быть известны участникам заранее, до начала 

события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному 

учебному действию), занесенному в оценочный лист или экспертное 

заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при 

каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки 
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результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух 

экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком 

случае должны усредняться; 

в рамках реализации оценочного образовательного события должна 

быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной 

работы: 

защита темы проекта (проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны 

быть обсуждены: 

актуальность проекта; 

положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 

самого автора, так и для других людей; 

ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 
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3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат 

как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским 

(кураторским) сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: 

обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

оценке должна подвергаться не только защита реализованного 

проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента 

замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом 

должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы должна быть создана экспертная 

комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и 

представители администрации образовательных организаций, где учатся 

дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 
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для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода 

данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения 

обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно 

носить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской 

работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из 

различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских 

работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, 

желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественно-научные исследования; 

исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

экономические исследования; 

социальные исследования; 

научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 
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Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является 

использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

Основные направления формирования и развития УУД  

на уровне среднего общего образования в МАОУ СОШ № 95 

 

Направления 

деятельности 

        Виды 

деятельности 

Формируемые УУД 

  

Базовые и профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

 Применение и  развитие   

УУД на предметных  

занятиях 

Умение самостоятельно 

осуществлять поиск 

методов 

решения практических 

задач, 

применять различные 

методы 

познания. 

УУД различного типа в 

соответствии со спецификой 

учебного предмета 

Элективные курсы «Секреты текста», 

«Избранные вопросы 

математики», «Избранные 

вопросы физики», 

«Психология человека и 

общества», 

 «Основы православной 

культуры», 

«Индивидуальный проект» 

Владение навыками 

познавательной,  учебно- 

исследовательской и 

проектной 

деятельности.  Владение 

навыками 

разрешения проблем. 
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Проектная, 

исследовательска

я, 

творческая 

внеурочная 

деятельность 

«Основы культуры народов 

России», 

«Журналистика», 

«Английский язык», 

«Текстовые задачи и 

методы их решения». 

УУД различного типа в 

соответствии со 

спецификой 

проектов и внеурочной 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

определять цели и 

составлять планы 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и корректировать 

деятельность. 

Умение использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных 

целей и реализации 

планов 

деятельности 

Таким образом, методы формирования и возможные формы контроля 

в системе УУД можно представить в следующей таблице: 

Умение  Методы 

формирования  

Возможные способы 

контроля  

Познавательные действия (интеллектуальные умения)  

обработка информации  

Умение 

воспринимать 

информацию (факты, 

нормы, обозначения, 

Подбор 

синонимов, антонимов, 

перевод, изучение 

кодов, обозначений, 

Задания на проверку 

понимания смысла слов и 

отдельных фраз в устной и 

письменной речи, 
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аксиомы, правила, 

формулы) из различных 

источников (книга, 

СМИ, наблюдение, 

Интернет и др.)  

задания на понимание 

инструкций, задания с 

«пропусками»  

терминологический диктант,  

задания на проверку 

умения пользоваться 

схемами, кодами, 

обозначениями, 

схематический диктант,  

задания на проверку 

умения воспринимать 

информацию в форме 

слухового или зрительного 

сообщения  

Умение 

воспроизводить 

информацию в устной 

и письменной форме  

Задания на 

воспроизведение 

информации в разных 

формах (устное и 

письменное 

воспроизведение 

информации, ответы на 

вопросы, тесты и т.п.)  

Задания на 

воспроизведение 

информации в разных 

формах  

Умение 

перерабатывать 

информацию 

(сравнение, синтез, 

обобщение, 

аргументация, 

интерпретация, 

систематизация и др.)  

Задачи на 

соотнесение, 

сравнение, анализ, 

синтез, аргументацию, 

интерпретацию, 

систематизацию 

информации  

Задания на 

соотнесение, сравнение, 

анализ, синтез, 

аргументацию, 

интерпретацию, 

систематизацию 

информации  

Умение 

применять знания на 

практике, действовать 

по формуле, алгоритму 

Задания на 

воспроизведение 

алгоритмов в разных 

условиях  

Выполнение 

практических заданий, 

лабораторных работ, 

практикумов  
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и т.п.  

Умение 

выстраивать из 

полученной 

информации и опыта 

общую картину мира и 

достраивать её в 

течение жизни  

Задания на 

подбор примеров из 

разных областей 

знаний и опыта  

Задания на 

межпредметную 

взаимосвязь; задания на 

поиск вариантов 

использования и 

применение информации  

Умение 

преобразовывать 

действительность 

(получать новую 

информацию и 

реальность через 

исследовательскую и 

проектную и другую 

творческую 

деятельность)  

Задания на 

развитие 

экспериментального 

мышления, 

формирование 

исследовательской 

позиции, технологии 

развития критического 

мышления, задачи с 

недостатком или 

избытком данных  

Задания творческого 

характера на 

преобразование 

действительности в 

различной форме: 

проектирование, 

исследование, создание 

новых образов в разной 

форме, моделирование  

Регулятивные действия (организационные умения)  

организация своих дел, решение проблем  

Постановка цели 

в форме 

предвосхищения 

результата  

Упражнения на 

постановку целей в 

учебной и внеурочной 

деятельности: «Что 

должно получиться в 

результате?». 

Формирование 

культуры постановки 

целей  

Анализ целевых 

установок  

Оценка Задания на Задания на 
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предполагаемого 

результата с точки 

зрения пользы и 

безопасности для себя 

и других  

соотнесение 

предполагаемого 

результата с 

реальностью с точки 

зрения пользы и 

безопасности  

соотнесение 

предполагаемого результата 

с реальностью с точки 

зрения пользы и 

безопасности  

Восприятие 

(анализ) образца,  

Задания на 

освоение готовых  

Задания на выделение 

отдельных  

правила, 

алгоритма 

последовательности, на 

которые следует 

ориентироваться при 

выполнении действия 

по готовому образцу, 

правилу, алгоритму в 

качестве ориентира  

алгоритмов, 

использование 

технологии «опорных 

сигналов», выделение 

ключевых слов в 

вопросе задачи 

(тексте), задания на 

построение 

внутреннего плана 

действия  

элементов образца как 

ориентира  

Построение 

собственного 

ориентира при 

отсутствии готового 

образца, правила, 

алгоритма 

последовательности 

(постановка задач)  

Обобщение 

способа решения 

заданий определенного 

типа, самостоятельное 

осознанное построение 

алгоритма выполнения 

действий, вывод 

правил, формул для 

последующего 

использования  

Задания на выделение 

правила или алгоритма, 

выстроенного на поисковом 

этапе решения  

Соотнесение с 

ориентиром (готовым 

или построенным 

Работа над 

ошибками, задания на 

соотнесение результата 

Задания на поиск 

своих и чужих ошибок  
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самостоятельно) в 

процессе выполнения 

действия; соотнесение 

полученного результата 

с предполагаемой 

целью  

с целью (планируемым 

результатом), задания 

на рефлексию 

(самоанализ) 

собственной 

деятельности  

Умение вносить 

корректировку и 

выполнять действие с 

учетом прошлого 

опыта  

Анализ ошибок в 

динамике: есть ли 

повторяющиеся 

ошибки  

Задания на 

корректировку и построение 

выводов на будущее  

Умение создавать 

условия, необходимые 

для выполнения 

действия  

Задачи с 

недостатком или 

избытком условий, 

задания на определение 

необходимых и 

достаточных условий и 

их обеспечение  

Задания на 

определение необходимых и 

достаточных и их 

обеспечение  

Умение находить 

ресурсы и средства для 

выполнения действия  

Задания на поиск 

необходимых и 

дополнительных 

источников 

информации, правил, 

закономерностей, 

формул, образцов, 

алгоритмов, 

необходимых для 

выполнения действия и 

деятельности в целом  

Задания на поиск 

необходимых и 

дополнительных источников 

информации, правил, 

закономерностей, формул, 

образцов, алгоритмов, 

необходимых для 

выполнения действия и 

деятельности в целом  

 

Умение Создание Наблюдение за 
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распределять 

выполнение действия 

во времени: начать в 

нужный момент, 

распределить сроки 

выполнения, окончить  

мотивации, 

использование 

постановки целей, 

выбора средств и 

построения алгоритма 

действия как условий, 

необходимых для 

начала действия  

организацией действий и 

поведения, задания на 

рефлексию  

Умение сочетать 

выполнение действия с 

другими действиями и 

выстраивать 

приоритеты  

Задачи на 

упорядочивание 

приоритетов с точки 

зрения актуальности 

действия и степени 

готовности к его 

выполнению  

Наблюдение за 

организацией деятельности, 

задания на рефлексию 

собственной деятельности  

Коммуникативные действия (коммуникативные умения) общение с 

людьми  

Умение 

выстраивать речь 

(устную и письменную, 

с учетом понимания 

языков), 

ориентированную на 

других и понятную 

другим  

Задания на 

построение речевых 

высказываний, 

инструкций, понятных 

другим  

Анализ речевых 

высказываний (устных и 

письменных) с точки зрения 

правильности их построения  

Умение слушать, 

воспринимать 

письменную речь и 

понимать другого  

Задания на 

выполнение действий 

по речевым 

инструкциям  

Задания на анализ 

понимания речи (устной и 

письменной, родной и 

иностранной, из разных 

источников и с разных 

носителей), на запись, 
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фиксацию сообщений  

Умение строить 

диалог  

Задания на 

построение диалоговой 

речи  

Задания с 

использованием диалоговой 

речи  

Умение 

сополагать 

информацию,  

Технологии 

формирование  

Задания на поиск 

сходств и  

полученную от 

другого, с собственным 

знанием, мнением, 

собственной позицией  

критического 

мышления  

различий полученной 

информации, на различение 

подходов  

Умение 

отнестись к 

информации, 

расходящейся с 

собственным мнением, 

знанием, собственной 

позицией (принять, 

учесть, отклонить, 

оценить позитивно или 

негативно и т.д.)  

Задания на 

определение позиции и 

точки зрения автора  

Задания на оценку 

полученной информации, на 

различение подходов  

Умение уважать 

представления и 

мнения окружающих, 

если они не находятся в 

зоне социальной 

опасности  

Задания на писк 

рационального зерна в 

информации, 

расходящейся с 

собственными 

представлениями, 

поиск сильных и 

слабых сторон разных 

подходов  

Наблюдение за 

поведением и 

высказываниями  
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Умение 

выстраивать аргументы 

при отличии 

собственных 

представлений и 

мнений от 

представлений и 

мнений окружающих  

Задания на поиск 

аргументов и 

построение 

доказательств  

Задания на 

аргументацию  

Умение 

отстаивать 

собственную позицию, 

свои права  

Освоение 

технологий ведения 

дискуссий  

Наблюдение за 

дискуссией  

Умение строить 

поведение в конфликте  

Задания на поиск 

конструктивного 

решения конфликтных 

и проблемных ситуаций  

Наблюдение за 

поведением в различных 

конфликтных ситуациях, 

анализ причин 

возникновения конфликтов, 

психологическая 

диагностика  

Умение 

договариваться о 

совместных действиях, 

принимать решения в 

группе  

Задания на 

групповое решение 

проблем  

Наблюдение за 

работой в группе по 

выполнению заданий на 

принятие решений и 

обоснование группового 

решения  

Умение 

принимать на себя 

ответственность, 

функции, роль, 

действовать по 

совместно принятым 

Задания на 

освоение различных 

ролевых позиций при 

групповом решении 

проблем  

Наблюдение за 

работой в группе при 

реализации определенных 

проектов, дел, 

психологическая 

диагностика  
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правилам при 

совместном 

выполнении действий  

Умение 

сознательно 

распределять, 

отслеживать и 

контролировать 

функции, 

ответственность, 

вклады при совместном 

выполнении действий  

Задания на 

рефлексию процесса 

группового решения 

проблем  

Наблюдение за 

реализацией длительной 

совместной деятельности, 

многодневных проектов  

Умение 

оказывать и принимать 

помощь  

Задания на 

определение 

недостаточности 

собственных ресурсов и 

поиск возможных 

источников помощи  

Наблюдение за 

поведением в ситуациях 

неуспеха  

Умение меняться 

ролями, позициями, 

функциями при 

выполнении действий  

Задания на 

освоение различных 

ролевых позиций при 

выполнении действий в 

группе  

Наблюдение за 

реализацией совместной 

деятельности в условиях 

обмена ролями или 

функциями  

 

Умение 

адекватно оценивать и 

присваивать 

совместный результат  

Задания на 

рефлексию и оценку 

вкладов участников 

при решении проблем и 

выполнении действий в 

группе  

Наблюдение за 

соблюдением этических 

норм при достижении 

результата, оценка вкладов 

каждого члена группы  
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Личностные действия (нравственно-оценочные умения) 

оценка своих и чужих поступков 

Умение 

проявлять интерес к 

информации и 

действиям (своим и 

чужим)  

Формирование 

познавательной 

мотивации  

Наблюдение за 

проявлением отношения к 

воспринимаемой 

информации  

Умение 

оценивать информацию 

и действия 

относительно  

собственных 

представлений, 

ценностных 

ориентаций, 

необходимости и 

достаточности  

Задачи на 

идентификацию 

личностных позиций,  

самоопределение, 

задания на оценку 

необходимости и 

достаточности 

информации или 

условий в соотношение 

с личностной 

значимостью проблемы 

или действия  

Задания на оценку 

полученной информации 

относительно своей  

личностной позиции  

Умение ставить 

вопросы и 

формулировать 

проблемы  

Задания на 

определение 

недостаточности 

собственных знаний и 

компетентности для 

решения проблем и 

выполнения действий, 

задания на постановку 

вопросов и 

формулирование 

проблем  

Задания на постановку 

вопросов и формулировку 

проблем, наблюдение за 

поведением  

Умение выбирать Задания на выбор Задания на 
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информацию и 

поведение, оценивая их 

с точки зрения пользы, 

целесообразности, 

адекватности, 

ценностей, 

безопасности и т.д.  

средств и алгоритмов 

действий, адекватных 

поставленным целям и 

ценностям  

определение альтернатив, 

критериев выбора и 

способов измерения, 

задания на выбор 

информации и поведения 

(относительно альтернатив 

выбора, критериев и их 

измерителей)  

Умение 

отказываться от 

определенных действий 

(как последствие 

выбора)  

Задания на 

принятие решений  

Задания на оценку 

рисков и потерь при отказе 

от невыбранных 

альтернатив, наблюдение за 

поведением  

Умение критично 

относиться к своему 

поведению (рефлексия)  

Задачи на 

рефлексию 

(«самонаставления»)  

Задания на оценку 

собственного поведения  

Умение 

осознавать себя и свое 

поведение в жизненной 

перспективе (прошлое, 

настоящее, будущее)  

Задания на 

оценку причин и 

последствий 

поведения: задания на 

определение 

значимости 

определенных событий 

с точки зрения 

жизненной 

перспективы  

Задания на 

осмысленность поведения с 

точки зрения прошлого и 

будущего  

Умение изменять 

свои представления и 

поведение, стремление 

к саморазвитию  

Задания на 

разработку планов 

собственного развития  

Психологическая 

диагностика, наблюдение за 

поведением в течение 

длительного времени  

Умение Задания на смысл Оценка соответствия 



312 
 

соотносить культурно-

исторический контекст 

с собственным бытием 

личности 

(культуросообразность)  

поведения в 

социокультурном 

контексте  

поведения культурным 

нормам в историческом 

контексте  

Умение вносить 

свой вклад в развитие 

культуры 

(культуротворчество)  

Творческие 

задания, задания на 

отчуждение 

собственных смыслов в 

форме метафоры, 

образа и т.п.  

Анализ процесса и 

эффективности реализации 

исследовательской, 

проектной и другой 

творческой деятельности  

 

II.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют 

преемственность с основной образовательной программой основного 

общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для 

развития личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы 

обеспечить достижение планируемых образовательных результатов.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Содержание курса (базовый уровень) 

Слово о русском языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность 

русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 
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Русский язык как государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального 

языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного 

языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические 

чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных 

звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. 
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Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. 

Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии. 

Орфография 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие 

написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после 

ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, 

жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ъ. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных. 
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Род имён существительных. Распределение существительных по 

родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения 

рода несклоняемых имён существительных и аббревиатур. 

Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имён прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прила-

гательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы 

степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных 

форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. 

Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 
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Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имён числительных. Простые, сложные и 

составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности 

употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и 

формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 
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Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, 

оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов 

категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные 

слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 
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Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы не и ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание ней ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый 

разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 

 

Содержание курса  (углубленный уровень) 

Слово о русском языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность 

русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального 

языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного 

языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 



319 
 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические 

чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных 

звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. 

Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии. 

Орфография 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие 

написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 



320 
 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после 

ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, 

жч, стч, здч. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки пре- и при-. 

Гласные и и ы после приставок. 

Употребление ъ и ъ. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Род имён существительных. Распределение существительных по 

родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения 

рода несклоняемых имён существительных и аббревиатур. 

Число имён существительных. 

Падеж и склонение имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имён прилагательных. 

Качественные прилагательные. 
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Сравнительная и превосходная степени качественных прила-

гательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы 

степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных 

форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. 

Особенности образования и употребления кратких прилагательных. 

Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имён числительных. Простые, сложные и 

составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имён числительных. 

Правописание имён числительных. 

Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности 

употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 
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Правописание местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и 

формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, 

оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий. 
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Слова категории состояния. Грамматические особенности слов 

категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные 

слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. 

Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы не и ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание ней ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый 

разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий. 

Повторение и обобщение пройденного. 
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ЛИТЕРАТУРА 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА (2 ч) 

Исторические причины особого развития русской классической 

литературы. Своеобразие становления реализма в русской литературе. 

Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция русского 

реализма. 

Теория литературы. Реализм как литературное направление 

(углубление представлений). Русский реализм. Проблема художественной 

формы. 

Развитие речи (далее –  Р.Р.). Индивидуальное сообщение 

«Реализм как художественное направление». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТО-РОЙ ПОЛОВИНЫ 

XIX ВЕКА (3 ч) 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая 

критика» либеральных западников. «Реальная критика» 

революционеров-демократов. Общественная и литературно-

критическая программа нигилистов. Литературно-критическая 

программа славянофилов. Литературно-критическая позиция 

почвенников. 

Теория литературы. Направления в русской критике второй 

половины XIX века. Литературно-критическая статья. Мемуары, 

литературные мемуары, мемуаристика. 

Проектная деятельность (далее –  П.Д.). Дискуссия в форме 

свободного обсуждения или дебатов на темы «Соответствует ли 

творчество А.С. Пушкина представлениям А.В. Дружинина о поэте-

артисте?», «Можно ли вслед за А.В.Дружининым отнести Гоголя  к 

«дидактическим писателям?» (по вариантам) 

Р.Р. Объяснение признаков мемуарного стиля. Определение стиля 

текста. Указание стилевых признаков. 

 



325 
 

 Иван Сергеевич Тургенев (9ч) 

Преходящее и вечное в художественном мире Тургенева. 

Общественные взгляды Тургенева. Детство, юность, молодость писателя. 

Особенности прозаического цикла «Записки охотника». Живая Россия в 

«Записках охотника». Повести «Муму» и «Постоялый двор» как 

творческая лаборатория писателя. Замысел первого романа Тургенева 

«Рудин». Повести о трагическом смысле любви и природы. Споры 

славянофилов и западников в романе «Дворянское гнездо». 

Общественно-политическая проблематика романа «Накануне». Разрыв с 

«Современником». Роман «Отцы и дети» (текстуальное изучение). 

Творческая история романа. Трагический характер конфликта в романе. 

Споры Базарова с Павлом Петровичем. Внутренний конфликт в душе 

Базарова. Испытание любовью. Мировоззренческий кризис Базарова. 

Второй круг жизненных испытаний. Болезнь и смерть Базарова. «Отцы и 

дети» в русской критике. Идейное бездорожье. Роман «Дым». 

Общественный подъём 1870-х годов. Роман «Новь». 

Последние годы жизни Тургенева. 

Теория литературы. Прототип литературного героя. Нигилизм и 

образ нигилиста. 

Конфликт в романе. Психологизм. Эпилог романа. 

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа (XX и 

XXI главы романа –«Уроки в родительском доме», сцена объяснения 

Базарова с Фенечкой, сцена смерти Базарова, эпилог романа). 

Проектная деятельность. Историко-культурный комментарий к 

сценам споров Базарова с Павлом Петровичем (дискуссия). 

Р.Р. Составление тезисного плана (конспекта, цитатного плана или 

др.) критической статьи. Раскрытие сформулированного тезиса. 

Написание сочинений на предложенные темы. Подготовка сообщения на 

тему. Написание реферата (индивидуальное занятие). 

Николай Гаврилович Чернышевский (4ч) 
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Гражданская казнь Чернышевского. Детские годы писателя. Учёба в 

Саратовской духовной семинарии и Петербургском университете. 

Чернышевский – учитель в Саратовской гимназии. Основные идеи 

диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к 

действительности». Сближение с кругом журнала «Современник». 

Роман «Что делать?» (фрагментарное изучение). Творческая история 

романа. Жанровое своеобразие романа. Значение романа в истории 

литературы и революционного движения. 

Диалоги с «проницательным читателем» как школа идейного 

воспитания. Композиция романа. Старые и новые люди. «Особенный 

человек» Рахметов. Четыре сна Веры Павловны. Каторга и ссылка 

писателя. Роман «Пролог». 

Теория литературы. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Приём 

иносказания и аллегории. Внутренний монолог героя. Фабула романа. 

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа: второй 

сон Веры Павловны (глава III, раздел III), «Похвальное слово Марье 

Алексеевне» (глава II, раздел XXIV), эгоизм Марьи Алексеевны (глава II, 

раздел VIII), изображение внутреннего мира героя в монологе Лопухова 

(глава IV, раздел I), характеристика «особенного человека» Рахметова 

(глава III, раздел XXIX), четвёртый сон Веры Павловны. 

Проектная деятельность. Презентация основных этапов биографии 

Чернышевского (подготовка медиа-слайдов). Диалоги автора с 

проницательным читателем (комментарий учащихся). Интерпретация 

четырёх снов Веры Павловны с точки зрения социально-философских 

идей романа (диспут). 

Р.Р. Выборочный пересказ на тему «История Веры Павловны». 

Составление и проведение дискуссии на тему: «Нужно ли современному 

школьнику изучать роман Н.Г.Чернышевского “Что делать?”?». 

Написание рефератов и сочинений на предложенные темы 

(индивидуальные задания). 

Иван Александрович Гончаров (9ч) 
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Своеобразие художественного таланта И.А.Гончарова. Роман 

«Обыкновенная история». 

Цикл очерков «Фрегат “Паллада”». Роман «Обломов» (текстуальное 

изучение). 

Н.А.Добролюбов, А.В.Дружинин о романе. Полнота и сложность 

характера Обломова. 

Андрей Штольц как антипод Обломова. Обломов и Ольга 

Ильинская. Историко-философский смысл романа. Творческая история 

романа «Обрыв». Герои романа. Выход из «обрыва». «Обрыв» в оценке 

русской критики. 

Теория литературы. Очерк. Портрет, речь, предыстория героя 

романа. Интерьер. Художественные детали. Диалог и внутренний 

монолог. Антитеза романа. Антипод героя. «Обломовщина». 

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа: 

посещение Волковым, Пенкиным и Судьбинским ленивца Обломова часть 

1, глава 2), диалоги Обломова со Штольцем (часть 2, глава 4), «Сое 

Обломова», последние главы романа. 

Проектная деятельность. Презентация биографии Гончарова 

(подготовка медиаслайдов). 

Фрагменты очерков «Фрегат “Паллада”» (выразительное чтение с 

комментариями учащихся). Обсуждение фильма Н.С.Михалкова 

«Несколько дней из жизни И.И.Обломова» (1979) (коллективный проект). 

Р.Р. Составление тезисного плана (конспекта, цитатного плана или 

др.) критической статьи. Раскрытие сформулированного тезиса. 

Составление подробного плана, отражающего историю любви Обломова к 

Ольге Ильинской. Составление цитатного плана по теме. Подготовка 

сообщения и роли образов крепостных слуг в романе. 

Стилистический анализ фрагмента. Написание статьи о фильме 

(индивидуальное задание). 

Написание сочинений на предложенные темы. Написание реферата 

(индивидуальное задание). 
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Александр Николаевич Островский (9ч) 

Художественный мир драматурга. Детские и юношеские годы 

А.Н.Островского. Начало творческого пути. «Гроза» как русская трагедия 

(текстуальное изучение). «Состояние мира» и расстановка действующих 

лиц в «Грозе». О народных истоках характера Катерины. Н.А. 

Добролюбов и А.А.Григорьев о «Грозе». Катерина как трагический 

характер. Историческая драматургия Островского. Драматургия 

Островского конца 1860 – 1870-х годов. В мире сказки («Снегурочка»). 

Драма «Бесприданница» (1878). Пьесы 

жизни. 

Теория литературы. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. 

Второстепенные персонажи пьесы. Развитие любовного сюжета. 

Конфликт драмы. Композиционные элементы драмы (экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка действия). 

Литературный практикум. Сопоставление героев пьесы «Гроза»: 

Катерина и Варвара (действие 1, явление 7), Дикой и Кабанова (действие 

3, сцена 1, явление 2), Катерина и Борис (действие 5, явление 3). 

Проектная деятельность. Презентация на тему «Островский – 

“Колумб Замоскворечья”» (подготовка медиа-слайдов). Фрагменты пьес 

«Свои люди – сочтёмся!», «Бедность не порок» (выразительное чтение по 

ролям с комментариями учащихся). Подготовка к семинару по теме 

«Драма А.Н.Островского “Гроза” в сценических интерпретациях разных 

лет» (коллективный проект). Организация литературного вечера, 

посвящённого 

драматургии А.Н.Островского (работа в творческих группах). Р.Р. 

Подготовка сообщения об участии Островского в этнографической 

экспедиции по заданию Морского ведомства. Составление тезисного 

плана (конспекта, цитатного плана тли др.) критической статьи. 

Подготовка сообщения о порядках города Калинова (по тексту «Грозы»). 

Подготовка развёрнутого ответа с примерами из текста «Грозы» о том,что 

тревожит Кабаниху и Дикого в поведении молодых людей подвластного 
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им города Калинова. Выразительное чтение наизусть одного из монологов 

пьесы: монолог Кулигина (действие 1, явление 2), монолог Кабановой 

(действие 2, явл. 6), монолог Катерины (действие 2, явл. 10), монолог 

Феклуши (действие 3, сцена 1, явл. 2), монолог Бориса (действие 3, явл. 3), 

монолог Кулигина (действие 3, сцена 1, явл.3). Составление речевой  

характеристики одного из героев: Кабановой, Катерины, Дикого, Бориса, 

Кулигина. Написание дополнительного диалога от лица Марфы 

Игнатьевны Кабановой о её молодости замужней жизни (творческая 

работа). Речеведческий разбор текста по плану, указанному в учебнике 

русского языка (монолог Кулигина (действие 3, сцена 1, явл.3)). 

Написание сочинений на предложенные темы. Написание реферата 

(индивидуальное задание). Подготовка сообщения на тему «Жизнь 

Снегурочки Островского в произведениях других видов искусства» 

(индивидуальное задание). Написание аннотаций и рецензий к пьесам 

Островского (творческая работа). 

Фёдор Иванович Тютчев (4ч) 

Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Мир 

природы в поэзии Тютчева. Поэзия Тютчева в контексте русского 

литературного развития. Хаос и космос в лирике Тютчева. Любовь в 

лирике Тютчева. Тютчев о причинах духовного кризиса современного 

человека. Поэтическое открытие русского космоса. 

Теория литературы. Психологизированный пейзаж. Тема и идея 

стихотворения. 

Философская лирика. Метафорический язык. Творческая история 

произведения. 

Биографический подтекст. Приём антитезы. Средства 

художественной выразительности. 

Стилистическая функция архаизмов в стихотворении. 

Литературоведческий практикум. Анализ стихотворений 

Ф.И.Тютчева 
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(«Предопределение», «Чему молилась ты с любовью…», 

«Последняя любовь», «Она сидела на полу…», «Весь день она лежала в 

забытьи…», «Silentium!», «Нам не дано предугадать…», «Не то, что мните 

вы, природа…», «14 декабря 1825 года»). 

Сопоставление стихотворения Тютчева «К.Б.» («Я встретил вас, и 

всё былое…») с пушкинским «К***» («Я помню чудное мгновенье…»). 

Проектная деятельность. Презентация-рассказ о малой родине 

Ф.И.Тютчева (подготовка медиа-слайдов). Подготовка урока-семинара на 

тему «Историософские взгляды Тютчева и их отражение в лирике поэта» 

(коллективный проект). 

Р.Р. Подготовка сообщения о литературной судьбе Тютчева 

(индивидуальное задание). 

Выразительное чтение наизусть стихотворений Тютчева. Лексико-

фразеологический разбор стихотворения Ф.И.Тютчева «Фонтан». 

Написание сочинений на предложенные темы. Написание реферата 

(индивидуальное задание). 

Николай Алексеевич Некрасов (6ч) 

О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и 

отрочество Некрасова. 

«Петербургские мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. Некрасов – 

журналист и издатель. 

Поэтический сборник Некрасова 1856 года. Некрасов о судьбах 

русской поэзии. Народ в лирике Некрасова. Поэтическое «многоголосье». 

Своеобразие сатирических стихотворений Некрасова. Поиск героя нового 

времени в поэме «Саша». Своеобразие любовной лирики Некрасова. 

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года. 

Первый пореформенный год. Поэма «Коробейники». Период 

«трудного времени». Поэма «Мороз, Красный нос». Лирика Некрасова 

1860-х годов. Лирика Некрасова 1870-х годов. 



331 
 

Историко-героические поэмы. Поэма-эпопея «Кому на Руси жить 

хорошо» (фрагментарное изучение). Творческая история произведения. 

Жанр и композиция поэмы-эпопеи. 

Первоначальные представления странников о счастье. Перелом в 

направлении поисков. Яким Нагой. Ермин Гирин. Странники и помещик. 

Матрёна Тимофеевна. 

Савелий, богатырь святорусский. Народный мир в движении. 

Творческая история «Пира на весь мир». Гриша Добросклонов. 

«Последние песни». 

Теория литературы. Поэтическая декларация. Литературная 

преемственность и новаторство. Комплексный анализ стихотворения. 

Сатира и пародия. Типическое. 

Фольклорные образы в художественном произведении. Народно-

поэтические образы. 

Авторская ирония. Жанр поэмы. Герой поэмы. Роль образа в сюжете 

поэмы. 

Литературоведческий практикум. Сопоставление стихотворения 

Некрасова «Поэт и гражданин» с поэтическими декларациями 

предшественников: А.С.Пушкин «Разговор книгопродавца с поэтом», 

М.Ю.Лермонтов «Журналист, читатель и писатель». 

Сопоставление стихотворений Некрасова «Мы с тобой бестолковые 

люди…», «Я не люблю иронии твоей…» со стихотворениями 

Ф.И.Тютчева о любви. Анализ стихотворений Некрасова «В дороге», 

«Влас», из цикла «Стихи русским детям». 

Сопоставление стихотворений Некрасова «В дороге» и Лермонтова 

«Родина». 

Характеристика героев поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Анализ 

эпизодов поэмы: «Пролог», фрагмент «Счастливые» из главы «Сельская 

ярмонка», глава «Поп», глава «Крестьянка», глава «Последыш», глава 

«Пир на весь мир». 
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Проектная деятельность. Презентация-сообщение на тему 

«Лирическая автобиография Н.А.Некрасова» (по стихотворениям и 

поэмам, в которых поэт создал картины своего детства и юности) 

(подготовка медиа-слайдов). Подготовка урока-композиции по главе «Пир 

на весь мир»(коллективный проект). 

Р.Р. Подготовка сообщения на тему «Некрасов и Достоевский» 

(индивидуальное занятие). 

Выразительное чтение наизусть стихотворений Некрасова. 

Подготовка рассказа о судьбе Матрёны Тимофеевны (индивидуальное 

задание). Подготовка сообщения о Савелии – богатыре святорусском 

(индивидуальное задание). Подготовка сообщения о творческой истории 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (индивидуальное задание). 

Стилистический комментарий поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

(работа в группах). Написание сочинений на предложенные темы. 

Написание реферата (индивидуальное задание). 

Афанасий Афанасьевич Фет (4ч) 

Русский дворянин А.Шеншин. Стихотворения Фета о назначении 

поэзии. Место Фета в русской поэзии второй половины 19 века. 

Характерные особенности лирики Фета. 

Метафоричность лирики Фета. Любовная лирика Фета. Природа в 

поэзии Фета. Эпитет в лирике Фета. 

Теория литературы. Образец антологической лирики. 

Метафоричность лирики. 

Музыкальность лирики и звукопись, ассоциативные связи. Звуковая 

организация текста. 

Поэтическая декларация. Ведущие мотивы лирики. Предмет 

изображения в лирике. 

Литературоведческий практикум. Анализ стихотворений Фета из 

сборника «Вечерние огни». Сопоставление стихотворения Фета «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…» 
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и стихотворения Пушкина «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»). Сопоставление поэтических деклараций Фета «Одним 

толчком согнать ладью живую…», «Музе» 

(«Пришла и села. Счастлив и тревожен…») со стихами Некрасова 

«Муза», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Поэт и гражданин». 

Сопоставление стихотворений Фета «На заре ты её не буди…» и Некрасов 

«Тройка». 

Проектная деятельность. Презентация-сообщение о жизни и 

творчестве Фета (подготовка медиа-слайдов). Подготовка урока-концерта 

с использованием романсов на стихи Фета (коллективный проект). 

Р.Р. Подготовка сообщения о творческой истории и содержании 

сборника «Вечерние огни». Подготовка сообщения-отзыва о 

стихотворениях Фета. Фонетический разбор стихотворения А.А.Фета 

«Шёпот, робкое дыханье…». Характеристика поэтического языка 

А.А.Фета. Составление тезисного плана (конспекта, цитатного плана или 

др.) критической статьи. Написание сочинений на предложенные темы. 

Написание реферата (индивидуальное задание). 

Алексей Константинович Толстой (4ч) 

Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и 

былины А.К.Толстого. 

Трилогия А.К.Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор 

Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические произведения А.К.Толстого. 

«Бесстрашный сказатель правды». 

Теория литературы. Мотив исторической памяти. Былинные образы 

в сатирических целях. Автобиографические мотивы в лирике. 

Мелодичность. Целостный анализ стихотворения. Историческая баллада. 

Литературная маска. Драматургическая трилогия. 

Импровизация. Лирический герой. Фольклорные мотивы. Приём 

стилизации. 
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Литературоведческий практикум. Анализ стихотворений 

А.К.Толстого «Средь шумного бала, случайно…», «То было раннею 

весной…», «Меня, во мраке и в пыли…». 

Сопоставление стихотворения А.К.Толстого «Ты знаешь край…» с 

лермонтовским «Родина». 

Проектная деятельность. Презентация-сообщение о жизненном и 

творческом пути А.К.Толстого (подготовка медиа-слайдов). Подготовка 

литературного вечера на тему «Универсальный талант», посвящённого 

жизни и творчеству А.К.Толстого (коллективный проект). 

Р.Р. Подготовка сообщения о литературной маске Козьмы Пруткова 

(индивидуальное задание). Подготовка сообщения о любовной лирике 

А.К.Толстого (индивидуальное задание). Подготовка к устному 

публичному выступлению научного, научно-популярного, 

публицистического стиля по теме (индивидуальное задание). Написание 

сочинений на предложенные темы. Написание реферата (индивидуальное 

задание). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4ч) 

Мастер сатиры. Детство, отрочество, юность Салтыкова-Щедрина. 

«Вятский плен». 

«История одного города» (фрагментарное изучение). Проблематика 

и поэтика сатиры 

«История одного города». «Общественный» роман «Господа 

Головлёвы». «Сказки». 

Теория литературы. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. 

Анахронизмы. Пародия. 

Гротеск. Фантастика. Цикл сказок. 

Литературоведческий практикум. Характеристика героев «Истории 

одного города»: глуповские градоначальники (работа в группах), 

конкретные лица из глуповского «либерализма» (Ионе Козырь, Ивашка 

Фарафонтьев, Алёшка Беспятов, ходок Евсеич). 
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Проектная деятельность. Презентация-сообщение о жизни и 

творчестве СалтыковаЩедрина (подготовка медиа-слайдов). Подготовка 

дискуссии на тему «Правдиво ли изображается Россия в сатире 

Салтыкова-Щедрина “История одного города”» (коллективный проект). 

Р.Р. Подготовка сообщения о годах службы Салтыкова-Щедрина в 

должности вицегубернатора (индивидуальное задание). Написание отзыва 

об «Истории одного города» для молодёжной газеты или журнала. 

Комплексный анализ одного из фрагментов «История села Горюхина» 

А.С.Пушкина. Написание сочинений на предложенные темы. Написание 

реферата (индивидуальное задание). 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века (6ч) 

Фредерик Стендаль «Красное и Чёрное». Оноре де Бальзак 

«Человеческая комедия». 

Роман «Евгения Гранде». Роман «Отец Горио». Чарльз Диккенс. 

Рождественские повести Диккенса. Роман «Домби и сын». 

Теория литературы. Новелла. Роман. Система образов произведения. 

Социальнопсихологический тип героя. Повесть. Святочный рассказ. 

Литературоведческий практикум. Анализ романа «Красное и 

чёрное» (обзорное изучение). Анализ новеллы Бальзака «Гобсек» 

(текстуальное изучение). Анализ одного из романов Бальзака («Евгения 

Гранде», Отец Горио», «Шагреневая кожа», «Утраченные иллюзии») 

(обзорное изучение). 

Проектная деятельность. Презентация-сообщение о судьбе книг 

Стендаля в России 19 века (подготовка медиа-слайдов). Презентация-

сообщение о жизни и творчестве Бальзака. 

Р.Р. Подготовка сообщения о жанре святочного рассказа 

(индивидуальное задание). 

Подготовка сообщения-обзора об английской литературе 19 века 

(индивидуальное задание). Подготовка сообщения о социально-

сатирических произведениях У.Теккерея (индивидуальное задание). 

Фёдор Михайлович Достоевский (9ч) 
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Детство писателя. Отрочество в Военно-инженерном училище. 

Начало литературной деятельности.«Бедные люди». Кружок 

Петрашевского. Сибирь и каторга. 

«Почвенничество» Достоевского. Идеологический роман 

«Преступление и наказание» (текстуальное изучение). Теория 

Раскольникова. Мир Петербургских углов и его связь с теорией 

Раскольникова. Идея и натура Раскольникова. Раскольников и Сонечка. 

Роман «Преступление и наказание» в русской критике 1860-х годов. 

Жанровое своеобразие романов Достоевского. Роман о «положительно 

прекрасном» человеке. Спор с нигилизмом. «Бесы». Роман «Подросток». 

Роман «Братья Карамазовы». 

Теория литературы. Роман. Психологический роман. Философский 

роман. Социальный роман. Полифонизм романа. Герой и его внутренний 

мир. Художественные средства, раскрывающие характер героя. 

Психологизм. Интерьер. Кульминация. 

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов, в которых 

показано противоречие между идеей Раскольникова и его естественными 

чувствами. Сопоставление снов Раскольникова в разных эпизодах романа. 

Анализ героев романа «Преступление и наказание». Анализ части 4, главы 

4 (Раскольников у Сони Мармеладовой). 

Проектная деятельность. Презентация-сообщение о жизни и 

творчестве Достоевского (подготовка медиа-слайдов). Презентация-

размышление о людях 40-х годов в «Дневнике писателя» 

Ф.М.Достоевского и романе И.С.Тургенева «Рудин» (индивидуальное 

задание). 

Подготовка к обсуждению двух экранизаций романа Достоевского 

«Преступление и наказание» (коллективный проект). Подготовка урока-

композиции на тему Ф.М.Достоевский в воспоминаниях современников» 

(коллективный проект). 

Р.Р. Подготовка сообщения о кружке Петрашевского и судьбах его 

участников (индивидуальное задание). Подготовка сообщения о книге 
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«Записки из Мёртвого дома» (индивидуальное задание). Подготовка 

сообщения о «почвеннических» взглядах Достоевского (индивидуальное 

задание). Выборочный пересказ на тему «Раскольников и Порфирий 

Петрович». Написание рецензии на кинофильм или сериал по роману 

«Преступление и наказание». Составление тезисного плана (конспекта, 

цитатного плана или др.) критической статьи. Написание сочинений на 

предложенные темы. Написание 

реферата (индивидуальное задание). 

Лев Николаевич Толстой (9ч) 

Родовое гнездо. Детство, отрочество и юность писателя. Молодость 

на Кавказе. 

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Толстого. 

Толстой – участник Крымской войны. «Севастопольские рассказы». 

Чернышевский о «диалектике души» Толстого. От «диалектики души» - к 

«диалектике характера». Творчество Толстого начала 1860-х годов. 

Общественная и педагогическая деятельность Толстого. Романэпопея 

«Война и мир» (текстуальное изучение). Творческая история 

«Войны и мира». 

«Война и мир» как роман-эпопея. Композиция произведения. 

«Народ и толпа», Наполеон и Кутузов. Жизненные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Наташа Ростова. 

Эпилог «Войны и мира». «Анна Каренина». Религиозно-этические 

взгляды Толстого. 

«Воскресение». «Уход и смерть Л.Н.Толстого. 

Теория литературы. Эпос. Роман-эпопея. Композиция произведения. 

Система образов романа-эпопеи. Путь искания героя. Герой и толпа. 

Народ и толпа. Внутренний монолог героя. Портретная характеристика 

героя. Речевая характеристика героя. Монолог и диалог. «Мысль 

народная» в романе-эпопее. Эпилог. 

Литературоведческий практикум. Комментированное чтение одного 

из фрагментов трилогии Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». 
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Анализ фрагментов романаэпопеи «Война и мир»: вечер в петербургском 

салоне Шерер, званый ужин у Ростовых, семейный уклад Ростовых и 

Болконских, фрагменты 1 и 2 томов, описывающие войну 1805-1807 

годов, женитьба Пьера и Элен Курагиной и разрыв с ней, масонство 

Пьера. 

Анализ эпизодов личных и семейных отношений героев «Войны и 

мира» в 1805-1807 годах (сватовство Денисова к Наташе Ростовой, 

влюблённость Долохова в Соню и её отказ, проигрыш Николая Ростова 

Долохову, сватовство Анатолия Курагина к княжне Марье, смерть 

маленькой княгини Болконской, замужество Веры Ростовой и женитьба 

Бориса Друбецкого на Жюли Карагиной и др.). Анализ эпизодов, 

повествующих о любви князя Андрея к Наташе Ростовой. Анализ 

эпизодов Бородинского сражения, об участии Петра Ростова в войне 1812 

года. Характеристика героев романа-эпопеи. Анализ эпизодов романа-

эпопеи: дуэль Пьера с Долоховым, поездка князя Андрея в Отрадное, 

первый бал Наташи Ростовой, охота на волка в имении Ростовых, 

молебен на 

Бородинском поле. Анализ эпилога произведения. 

Проектная деятельность. Презентация-сообщение о жизни и 

творчестве Толстого (подготовка медиа-слайдов). Подготовка урока-

презентации «Севастопольских рассказов» Толстого (коллективный 

проект). Подготовка историко-литературной справки на тему  «События 

войны 1805-1807 годов и их отражение в романе-эпопее Толстого “Война 

и мир”» (подготовка медиа-слайдов). 

Р.Р. Подготовка сообщения на тему «Автобиографические мотивы в 

трилогии “Детство”, “Отрочество”, “Юность”» (индивидуальное задание). 

Подготовка сообщения об участии Толстого в Крымской войне и обороне 

Севастополя (индивидуальное задание). 

Подготовка сообщения о яснополянской школе для крестьянских 

детей (индивидуальное задание). Подготовка сообщения о духовных 

исканиях Пьера Безухова, Андрея Болконского (индивидуальные задания). 
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Выборочный пересказ об участии князя Андрея в военных событиях 1805 

года. Выразительное чтение из глав XVI, XIX части 3 первого тома (князь 

Андрей на поле Аустерлица). Подготовка сообщения о Наташе Ростовой 

(индивидуальное задание). Подготовка сообщения о религиозно-

философском учении Толстого и его последователях (индивидуальное 

задание). Написание сочинений на предложенные темы. Составление 

тезисного плана (конспекта, цитатного плана или др.) книги «Роман 

Л.Н.Толстого “Война и мир” в русской критике». Написание реферата 

(индивидуальное задание). 

Николай Семёнович Лесков (4ч) 

Художественный мир писателя. Детство. Вхождение в литературу. 

Писательская драма Лескова. «Леди Макбет Мценского уезда». 

«Соборяне». «Очарованный странник» (текстуальное изучение). 

Теория литературы. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-

хроника. Композиция хроники. Герой хроники. 

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов жизни Ивана 

Флягина (сцена встречи с Грушей, жизнь Флягина в татарском плену, 

испытания, выпавшие на долю Флягина, вступительный и 

заключительный фрагменты хроники). 

Проектная деятельность. Презентация-рассказ о детстве, юности и 

молодости Лескова (подготовка медиа-слайдов). 

Р.Р. Подготовка сообщения о сказе Лескова «Левша» 

(индивидуальное задание). 

Составление сложного плана повести Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда» (индивидуальное задание). Подготовка сообщения об 

отношении Флягина к лошадям (индивидуальное задание). Написание 

сочинений на предложенные темы. Написание реферата (индивидуальное 

задание). 

Страницы зарубежной литературы конца 19 – начала 20 века (4ч) 

Генрик Ибсен. Пьеса «Кукольный дом» («Нора»). Ги де Мопассан. 

Новелла «Ожерелье». 
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Джордж Бернард Шоу. Пьеса «Пигмалион». 

Теория литературы. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Герои пьесы. Поэма. 

Герой поэмы. 

Новелла. «Драма идей». 

Литературоведческий практикум. Анализ героев пьесы «Кукольный 

дом» (текстуальное изучение). Анализ поэмы Ибсена «Пер Гюнт» 

(обзорное изучение). Анализ новелл Мопассана «Пышка», «Ожерелье» 

(текстуальное изучение). 

Проектная деятельность. Презентация-сообщение о биографии 

Мопассана (подготовка медиа-слайдов). Анализ пьесы Б.Шоу 

«Пигмалион» (текстуальное изучение). 

Р.Р. Подготовка сообщения о политической и театральной 

деятельности Ибсена (индивидуальное задание). Выразительное чтение 

фрагментов поэмы Ибсена «Пер Гюнт». 

Подготовка сообщения о драматической поэме Ибсена «Пер Гюнт» 

(индивидуальное задание). Подготовка сообщения о некоторых 

интерпретациях пьесы Б.Шоу на театральной сцене и в кино 

(индивидуальное задание). Подготовка сообщения отворческой 

переработке сюжета пьесы Шоу в других видах искусства 

(индивидуальное задание). Написание реферата (индивидуальное 

задание). 

Антон Павлович Чехов (9ч) 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Труд 

самовоспитания. Ранний период творчества. Творчество второй половины 

1880-х годов. Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. 

Путешествие Чехова на остров Сахалин. Люди, претендующие на знание 

настоящей правды. Трагедия доктора Рагина. Деревенская тема. 

Повести «Мужики» и «В овраге». «Маленькая трилогия». Рассказ 

«Ионыч» (текстуальное изучение). От Старцева к Ионычу. Повесть Чехова 

«Дама с собачкой». Общая характеристика «новой драмы». Особенности 

поэтики «новой драмы». Пьеса «Вишнёвый сад» (текстуальное изучение). 
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О жанровом своеобразии комедии Чехова «Вишнёвый сад». Своеобразие 

конфликта и его разрешение в «Вишнёвом саде». Теория литературы. 

Комедия. Система персонажей комедии. Художественные приёмы. 

Внутренний конфликт. Символический смысл образа. Подтекст. 

Литературоведческий практикум. Анализ повести Чехова «Степь». 

Анализ рассказов «Душечка» и «Попрыгунья». Анализ рассказов «Палата 

№6», «Студент», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 

Комплексный анализ рассказа «Ионыч». Анализ комедии Чехова 

«Вишнёвый сад». 

Проектная деятельность. Презентация-сообщение о семье Чеховых, 

об отношениях Антона Павловича с родителями, братьями и сестрой 

9подготовка медиа-слайдов). 

Р.Р. Подготовка сообщения о влиянии учёбы на медицинском 

факультете Московского университета и практика врача на творчество 

Чехова (индивидуальное задание). 

Подготовка сообщения об экранизации одного из рассказов Чехова 

(индивидуальное задание). Подготовка сообщения об одном из рассказов 

Чехова о детях (индивидуальное 

задание). Подготовка сообщения на тему «Разнообразие народных 

типов в повести Чехова “Степь”» (индивидуальное задание). Подготовка 

сообщения о поездке Чехова на Сахалин (индивидуальное задание). 

Подготовка сообщения-рассуждения о нравственных итогах повести 

«Дама с собачкой» (индивидуальное задание). Подготовка сообщения о 

фильме «Дама с собачкой» (1960. Режиссёр И.Хейфиц) (индивидуальное 

задание). Подготовка сообщения на тему «Чехов о литературном 

творчестве» (индивидуальное задание). 

Составление тезисного плана раздела учебника, характеризующего 

«новую драму». 

Подготовка сообщения об одной из театральных 

кинематографических интерпретаций 
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драматургии Чехова (индивидуальное задание). Подготовка 

сообщения о сценической судьбе пьесы «Вишнёвый сад» (индивидуальное 

задание). Написание критического отзыва о пьесе «Вишнёвый сад». 

Написание сочинений на предложенные темы. 

Написание реферата (индивидуальное задание). 

О мировом значении русской литературы (1ч) 

Утверждение в русской классической литературе идеи нового 

человека и новой человечности. Широта связей русского героя с миром. 

Поиски русскими писателями второй половины 19 века «мировой 

гармонии». Уроки русской классической литературы. 

Теория литературы. Русская классическая литература. Уроки 

литературы. 

Литературоведческий практикум. Анализ статьи учебника. 

Проектная деятельность. Презентация-конференция на тему 

«Историческое значение и современное звучание русской классической 

литературы второй половины 19 века»    (коллективный проект). 

Р.Р. Подготовка научных сообщений, докладов, рефератов по теме. 

Составление библиографии научных и научно-популярных источников, 

необходимых и полезных при освоении курса русской классической 

литературы второй половины 19 века 

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

1.Школьное образование. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей 

профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности  в современном 

мире.  

2.Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни.  

3.Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи.   

4.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествие по родной стране и за рубежом.                  
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5.Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

 ИСТОРИЯ 

                      Новейшая история (26 часов) 

Введение. Проблема достоверности и фальсификации истории( 1 час) 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (2 часа) 

Мир накануне Первой мировой войны(1 час) 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-

демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». 

Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед 

Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 

Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 

Первой мировой войны.  

Первая мировая война (1 час) 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-

Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы 

сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. 

Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской 

империи.Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 

Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 

Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский 

прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны 

России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний 

в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 
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экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой 

войны. 

Межвоенный период (1918–1939) (9 часов) 

Революционная волна после Первой мировой войны(1 час) 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей 

российской империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика.Образование республики в Турции и 

кемализм.  

Версальско-вашингтонская система (1 час) 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная 

конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 

1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – 

Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское 

движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг.(1 час) 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. 

Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических 

партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

Испания.Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в 

Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский 

режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии(1 час) 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и 

Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. 

«Великий поход» Красной армии Китая.Становление демократических 

институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски 
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«индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение 

в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США (1 час) 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой 

депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на 

выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм(1 час) 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–

1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. 

Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. 

Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании (1 час) 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII Конгресс Коминтерна. 

Политика «Народного фронта».Революция в Испании. Победа «Народного 

фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора (1 час) 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. 

Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 

война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его 
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последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и 

СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в.(1 час) 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ.Потерянное 

поколение.Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и 

культура.Массовая культура. Олимпийское движение. 

 

Вторая мировая война (4 часа) 

Начало Второй мировой войны. Начало Великой Отечественной 

войны и войны на  Тихом океане (1 час) 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной 

Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 

союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 

Британию. Рост советско-германских противоречий. 

            Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и 

его причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и 

выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и 

политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. 

Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников 

Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне(1 час) 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. 

Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких 

территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в 
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войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам(1 час) 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый 

порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные 

лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. 

Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и 

Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников (1  час) 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на 

сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны 

Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран 

Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. 

Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие 

Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и 

Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой 

войны для воюющих стран. Итоги войны.  

Соревнование социальных систем (8 часов) 

Начало «холодной войны» (1 час) 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в 

Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная 

демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 
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Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. 

«Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы(1 час) 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в 

СССР. Ослабление международной напряженности после смерти И. 

Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация 

Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-

американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех 

средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции (1 час) 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. 

Национально-освободительные и коммунистические движения в Юго-

Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников 

в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка»(1 час) 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор 

ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. 

Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной 

войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы  ХХ века   (2 

часа) 

«Общество потребления». Возникновение Европейского 

экономического сообщества. Германское «экономическое чудо». 

Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и 

социально-экономического развития. 
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Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за 

гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический 

кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-

х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, 

Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира (1 час) 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. 

Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 

г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская 

модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. 

«Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический 

режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и 

политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические 

революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и 

СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 

Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 

Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

 Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.(1 час) 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные 

реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 

Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский 

парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. 

Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

         Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме 

антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке.Крушение 
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колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки 

создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. 

Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и 

КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и 

Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета 

Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. 

Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские 

драконы». 

Современный мир (2 часа) 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная 

революция, Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и 

трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и 

Атлантическом регионах.Изменение системы международных 

отношений.Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в 

Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные 

революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское 

пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире.  

                            История России. 42 часов 

Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг. (8 часов) 
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Россия в Первой мировой войне. (1 час) 

        Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление 

России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв 

и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и 

женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 

начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в 

условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. 

           Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая 

чехарда в правительстве. 

          Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей 

власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 

десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. 

Российская революция 1917 г. (2 часа) 

      Российская империя накануне революции. Территория и 

население. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные 

проблемы. Незавершённость и противоречия модернизации. Основные 
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социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль ― март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 

национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 

Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна ― лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Православная Церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства 

взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин 

как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков(1 час) 

        Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение 

церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания (1 час) 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма 

власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК 

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и её последствия (2 часа) 
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         Установление советской власти в центре и на местах осенью 

1917 ― весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, 

Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской 

войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, 

Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и 

«белые» 

реквизиции.  

        Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчётов 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» 

и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов ― ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму. 

     Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о 

земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав 

народов России и её значение. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце  

1921―1922 гг. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 
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Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» (1 час) 

        «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание 

Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные 

настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в деревне Кустарные 

промыслы как средство выживания. Голод, «чёрный рынок» и спекуляция. 

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки 

на психологию населения. 

Наш край в годы революции и гражданской войны. 

Обобщающее повторение. 

Советский Союз в 1920―1930-е гг. (8 часов) 

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.(3 часа) 

        Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской 

войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая 

разруха. Голод 1921―1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного 

имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от 

«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922―1924 гг. Создание Госплана и 
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разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 

Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой 

социалистического труда). 

         Предпосылки и значение образования СССР. Принятие 

Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. 

Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. 

Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. 

         Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью 

и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача 

земли в аренду. 

Советский Союз в 1929―1941 гг.(5 часов) 

          «Великий перелом». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. Форсированная индустриализация: 

региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных 

кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 
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трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 

Становление колхозного строя. 

 Создание МТС. Национальные и региональные особенности 

коллективизации. Голод в СССР в 1932―1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. 

Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках 

СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. 

Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа 

личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 

курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 

репрессии 1937―1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии 

против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 

территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

          Культурное пространство советского общества в 1920―1930-е 

гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 

Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в 

обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 
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детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. 

Положение нехристианских конфессий. 

          Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. 

Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные 

направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 

Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

            Культурная революция. От обязательного начального 

образования ― к массовой средней школе. Установление жесткого 

государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и 

военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 
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Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в 

городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

          Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: 

от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в 

одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР 

из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР 

в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

            СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование 

военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920―1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. (5 часов) 

           Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). 

Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 

г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов ― всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. 

В. Сталин ― Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации 
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сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». 

            Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на 

осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 

битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ― 1943 гг.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой 

и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 
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форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной 

армии летом-осенью 1943 г. 

         Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение 

героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового 

партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество 

с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР 

над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. 

         Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё 

для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с 

фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина 

на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство 

войны. Песня «Священная война» ― призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и 

церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками.  
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         СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте. 

          Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны (1944 ― сентябрь 1945 гг.). Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины 

и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые 

действия 

        Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 

окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 

после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944―1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобождённыхт  районах.  

        Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация

 и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. 

Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 

дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 

1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 

Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. 
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            Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. 

Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников. 

           Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны.  

Обобщающее повторение. 

Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. (13 часов) 

«Поздний сталинизм» (1945―1953 гг.)  (3 часа) 

          Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. 

              Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный 

проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение 

на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

             Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 
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комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост 

влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

              И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг. (3 часа) 

          Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в 

обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки наступления 

«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: 

содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва. 

           Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом 

музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы 

досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало 
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Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения 

на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

           Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие 

СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в 

СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты 

Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. 

Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 

программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 

благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 

Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения 

и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. 
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            СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

            СССР и мировая социалистическая система. Венгерские 

события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в 

«третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в 

обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. 

С. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его 

реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953―1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг.(4 часа) 

         Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена 

политического курса. Поиски идеологических ориентиров. 

Десталинизация, ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост 

теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 

развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук 

СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического 

прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 

«Лунная гонка» 

США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). 

          Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 
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Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоёв. 

          Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефициты и очереди. 

            Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие 

физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров 

и А. И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. 

Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

            Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между 

разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. 

«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. 

           Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. 

Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964―1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.)      (3 часа) 

         Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и 

идейно-политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М. С. Горбачёв и его 
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окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в 

экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. 

Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством   СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 

Отношение к М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам 

внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. 

XIX конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы народных 

депутатов. Съезды народных депутатов  высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и 

создание Компартии РСФСР. 

         Подъём национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки её 

решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 
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республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап 

«перестройки»: 1990―1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС 

создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого 

лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 

системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» ― 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 

Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в 

ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 

1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством 

программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 
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         Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и 

влияния Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и 

центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского 

ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985―1991 гг. 

Российская Федерация в 1992―2012 гг. (6 часов) 

 Становление новой России (1992―1999 гг.) (3 часа) 

           Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса 

реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных полномочий для 

успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. 

Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация 

цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация 

экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Особенности осуществления реформ в регионах России. 

         От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 

законодательной власти в 1992―1993 гг. Решение Конституционного суда 

РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в 

условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 

1993 г. ― попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. 

Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция 
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регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. 

Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 

г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 

1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её 

значение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

          Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений 

центра 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и 

субъектов Федерации. 

           Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса 

реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен 

на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в 

зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и 
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демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за 

рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

         Решение проблем социально-незащищенных слоёв. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

          Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание 

новой России суверенным государством. Россия ― правопреемник СССР 

на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семёрке». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 

и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Президентские выборы

 1996 г. 

Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства 

В. С. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в 

Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка 

Б. Н. Ельцина. 

Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992―1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации (3 часа) 

        Политические и экономические приоритеты. Первое и второе 

президентства В. В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. 
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Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового 

пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и 

регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое 

развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Человек и общество в конце XX ― начале XXI вв. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

        Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

         Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские 

и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

          Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 

Массовая автомобилизация. 

         Внешняя политика в конце XX ― начале XXI вв. 

Внешнеполитический курс В. В. Путина. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 
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концепция российской внешней политики в условиях многополярного 

мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 

СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в 

Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о 

вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики 

России. 

       Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. 

Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». 

Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования 

и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования 

науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность 

результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача 

государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000―2012 гг. 

Итоговое повторение и обобщение  (1час) 

 Опасность фальсификации прошлого России в современных 

условиях. 

Итоговое повторение и обобщение.(1час) 

Фальсификация истории России- угроза национальной безопасности 

страны. 

 

История 

Углубленный уровень 

.                      Новейшая история (49 часов) 

Введение. Проблема достоверности и фальсификации истории( 1 час) 
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Мир накануне и в годы Первой мировой войны (4 часа) 

Мир накануне Первой мировой войны(2 часа) 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-

демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». 

Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед 

Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 

Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 

Первой мировой войны.  

Первая мировая война (2 часа) 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-

Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы 

сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. 

Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской 

империи.Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 

Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 

Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский 

прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны 

России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний 

в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой 

войны. 

Межвоенный период (1918–1939) (17 часов) 

Революционная волна после Первой мировой войны(2 часа) 
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Образование новых национальных государств. Народы бывшей 

российской империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика.Образование республики в Турции и 

кемализм.  

Версальско-вашингтонская система (1 час) 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная 

конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 

1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – 

Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское 

движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг.(2 часа) 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. 

Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических 

партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

Испания.Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в 

Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский 

режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии(2 часа) 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и 

Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. 

«Великий поход» Красной армии Китая. Становление демократических 

институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски 

«индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение 

в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США (2 часа) 
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Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой 

депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на 

выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм(2 часа) 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–

1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. 

Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. 

Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании (1 час) 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII Конгресс Коминтерна. 

Политика «Народного фронта».Революция в Испании. Победа «Народного 

фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора (2 часа) 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. 

Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 

война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его 

последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и 

СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в.(2 часа) 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ.Потерянное 
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поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм 

и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. Исследовательская и 

проектная деятельность «Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в.»  

Обобщающее повторение. (1 час) 

Вторая мировая война (5 часов) 

Начало Второй мировой войны(1 час) 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной 

Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 

союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 

Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на  Тихом океане 

(1час) 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его 

причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и 

выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и 

политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. 

Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников 

Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне(1 час) 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. 

Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких 

территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в 

войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам (1 час) 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый 

порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные 
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лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. 

Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и 

Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников (1  час) 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на 

сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны 

Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран 

Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. 

Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие 

Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и 

Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой 

войны для воюющих стран. Итоги войны.  

Соревнование социальных систем (18 часов) 

Начало «холодной войны» (1 час) 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в 

Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная 

демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 

Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. 

«Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы(1 час) 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в 

СССР. Ослабление международной напряженности после смерти И. 
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Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация 

Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-

американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех 

средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции (1  час) 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. 

Национально-освободительные и коммунистические движения в Юго-

Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников 

в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка»(1 час) 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор 

ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. 

Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной 

войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы  ХХ века   (7 

часов) 

«Общество потребления». Возникновение Европейского 

экономического сообщества. Германское «экономическое чудо». 

Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и 

социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за 

гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический 

кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-

х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, 

Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 
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Достижения и кризисы социалистического мира (3 часа) 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. 

Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 

г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская 

модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. 

«Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический 

режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и 

политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические 

революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и 

СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты 

демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 

Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 

Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг.(2 часа) 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные 

реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 

Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский 

парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. 

Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. (2 часа) 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме 

антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке.Крушение 

колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки 

создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. 

Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-
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израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и 

КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и 

Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета 

Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. 

Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские 

драконы». 

Обобщающее повторение. 

Современный мир (5 часов) 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная 

революция, Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и 

трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и 

Атлантическом регионах. Изменение системы международных 

отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в 

Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные 

революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское 

пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире.  

                            История России. 87 часов 

Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг. (16 часов) 

Россия в Первой мировой войне. (2 часа) 

        Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление 

России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв 
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и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и 

женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 

начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в 

условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. 

           Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая 

чехарда в правительстве. 

          Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей 

власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 

десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. 

Российская революция 1917 г. (4 часа) 

      Российская империя накануне революции. Территория и 

население. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные 

проблемы. Незавершённость и противоречия модернизации. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль ― март: 

восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 

национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 
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Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 

Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна ― лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Православная Церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства 

взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин 

как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков(1 час) 

        Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение 

церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания (1 час) 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма 

власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК 

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и её последствия (4 часа) 

         Установление советской власти в центре и на местах осенью 

1917 ― весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, 

Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 
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корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской 

войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, 

Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и 

«белые» 

реквизиции.  

        Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчётов 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» 

и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов ― ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму. 

     Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о 

земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав 

народов России и её значение. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце  

1921―1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» (2 часа) 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 
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Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты 

и рост социальной напряжённости в деревне Кустарные промыслы как 

средство выживания. Голод, «чёрный рынок» и спекуляция. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Наш край в годы революции и гражданской войны. 

Обобщающее повторение. 

Советский Союз в 1920―1930-е гг. (16 часов) 

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.(5 часов) 

        Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской 

войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая 

разруха. Голод 1921―1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного 

имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от 

«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922―1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 

Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой 

социалистического труда). 

         Предпосылки и значение образования СССР. Принятие 

Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. 



386 
 

Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. 

Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. 

         Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью 

и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача 

земли в аренду. 

Советский Союз в 1929―1941 гг.(9  часов) 

          «Великий перелом». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. Форсированная индустриализация: 

региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных 

кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 

Становление колхозного строя. 

            Создание МТС. Национальные и региональные особенности 

коллективизации. Голод в СССР в 1932―1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. 
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Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках 

СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. 

Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации.  

            Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. Издание «Краткого 

курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 

репрессии 1937―1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии 

против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 

территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

          Культурное пространство советского общества в 1920―1930-е 

гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 

Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в 

обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. 

Положение нехристианских конфессий. 

          Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. 

Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные 

направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 
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Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 

Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

            Культурная революция. От обязательного начального 

образования ― к массовой средней школе. Установление жесткого 

государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и 

военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в 

городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 
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          Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: 

от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в 

одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР 

из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР 

в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

            СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование 

военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920―1930-е гг. 

Обобщающее повторение. 

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. (13 часов) 

           Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). 

Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 

г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов ― всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. 

В. Сталин ― Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации 

сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». 
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            Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на 

осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 

битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ― 1943 гг.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой 

и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной 

армии летом-осенью 1943 г. 

         Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение 

героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового 

партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 
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Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество 

с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР 

над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. 

         Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё 

для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с 

фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина 

на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство 

войны. Песня «Священная война» ― призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и 

церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками.  

         СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте. 

          Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны (1944 ― сентябрь 1945 гг.). Завершение 
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освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины 

и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые 

действия 

      в  Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 

окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 

после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое 

превосходство СССР над Германией в 1944―1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобождённыхт  районах.  

        Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация

 и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. 

Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 

дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 

1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 

Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. 

            Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. 

Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников. 
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           Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Проектная деятельность «Народы СССР в борьбе с фашизмом».  

Проектная деятельность «Советская разведка и контразведка в годы Великой 

Отечественной войны» 

Наш край в годы Великой Отечественной войны.  

Обобщающее повторение. 

Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. (25 часа) 

«Поздний сталинизм» (1945―1953 гг.)  (6  часов) 

          Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. 

              Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный 

проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение 

на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

             Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 
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восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост 

влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

              И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг. (5 часов) 

          Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в 

обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки наступления 

«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: 

содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва. 

           Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом 

музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы 

досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало 

Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. 
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Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная 

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения 

на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

           Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие 

СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в 

СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты 

Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. 

Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 

программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 

благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 

Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения 

и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. 
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            СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

            СССР и мировая социалистическая система. Венгерские 

события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в 

«третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в 

обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. 

С. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его 

реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953―1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг.(6 часов) 

         Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена 

политического курса. Поиски идеологических ориентиров. 

Десталинизация, ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост 

теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 

развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук 

СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического 

прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 

«Лунная гонка» 

США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). 

          Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 
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Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоёв. 

          Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефициты и очереди. 

            Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие 

физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров 

и А. И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. 

Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

            Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между 

разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. 

«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. 

           Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. 

Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964―1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.)      (7 часов) 

         Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и 

идейно-политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М. С. Горбачёв и его 
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окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в 

экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. 

Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством   СССР приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 

Отношение к М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам 

внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. 

XIX конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы народных 

депутатов. Съезды народных депутатов  высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. 

Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и 

создание Компартии РСФСР. 

         Подъём национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного 

Карабаха и попытки её 

решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 



399 
 

республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап 

«перестройки»: 1990―1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС 

создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого 

лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 

системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 

          Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» ― 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 

Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в 

ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 

1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством 

программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 
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         Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и 

влияния Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и 

центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского 

ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985―1991 гг. 

Обобщающее повторение.(1час) 

Российская Федерация в 1992―2012 гг. (14 часов) 

 Становление новой России (1992―1999 гг.) (7 часов) 

           Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса 

реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных полномочий для 

успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. 

Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация 

цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация 

экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Особенности осуществления реформ в регионах России. 

         От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 

законодательной власти в 1992―1993 гг. Решение Конституционного суда 

РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в 

условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 

1993 г. ― попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. 

Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 
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мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция 

регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. 

Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 

г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 

1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её 

значение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

          Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений 

центра 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и 

субъектов Федерации. 

           Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса 

реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен 

на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в 
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зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и 

демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за 

рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

         Решение проблем социально-незащищенных слоёв. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

          Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание 

новой России суверенным государством. Россия ― правопреемник СССР 

на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семёрке». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ 

и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Президентские выборы

 1996 г. 

Политтехнологии.  «Семибанкирщина». «Олигархический» 

капитализм. Правительства В. С. Черномырдина и Е. М. Примакова. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную 

Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках 

современников и историков. 

Проектная деятельность «Межнациональные отношения и национальная 

политика в 1990-е гг» 

Наш край в 1992―1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации (6 часов) 
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        Политические и экономические приоритеты. Первое и второе 

президентства В. В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. 

Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового 

пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и 

регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое 

развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Человек и общество в конце XX ― начале XXI вв. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

        Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

         Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские 

и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

          Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 

Массовая автомобилизация. 
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         Внешняя политика в конце XX ― начале XXI вв. 

Внешнеполитический курс В. В. Путина. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики в условиях многополярного 

мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 

СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в 

Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о 

вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики 

России. 

       Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. 

Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». 

Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования 

и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования 

науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность 

результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача 

государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000―2012 гг. 

Обобщающее повторение «Российская Федерация в 1992-2012 гг.» 

Итоговое повторение и обобщение  (1час) 

 Опасность фальсификации прошлого России в современных 

условиях. 

Итоговое повторение и обобщение.(2часа) 

Фальсификация истории России- угроза национальной безопасности 

страны. 
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ГЕОГРАФИЯ 

Ра з д ел  I. Человек и ресурсы Земли (8 часов) 

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. Обеспеченность стран 

тратегическими 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. 
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Утилизация вторичного сырья. Возможности России в развитии 

прогрессивных технологий. 

Ра з д ел  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 населения мира. 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 
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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. 

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. 
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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. 

Ра з д ел  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). Африки  ЮАР; 

Австралии и Океании. Общие географические характеристики стран (по 

выбору). Африки и ЮАР; Австралии и Океании. Общие географические 

характеристики стран (по выбору). 

Ра з д ел  VII. Глобальные проблемы человечества 

Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. 

Континентальные, региональные, зональные, локальные проявления 

глобальных процессов. Понятие о глобальных проблемах современности — 
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естественнонаучных 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. 

Так как на каждом уроке географии осуществляется практическая 

направленность, предложенные  авторами рабочей программы, 

практические работы будут выполнены, но в КТП будет внесено 4 

оценочные работы в 10 классе и 3 в 11 классе: 

Перечень оценочных практических работ в 10 классе: 

 

Наименование работы Тема работы 

Практическая работа №1 Определение и оценка 

ресурсообеспеченности минеральными 

ресурсами стран мира 

Практическая работа №2 Описание политико-географического 

положения страны 

Практическая работа №3 Характеристика населения одной из стран 

мира по плану 
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Практическая работа №4 Определение стран – лидеров в различных 

отраслях машиностроения 

 

Перечень оценочных практических работ в 11 классе: 

Практическая работа №1 Сравнительная характеристика двух стран 

зарубежной Европы 

Практическая работа №2 Классификация стран зарубежной Азии 

Практическая работа №3 Составление прогноза экономического 

развития стран Африки 

 

ПРАВО  

Введение.(1 час) 

Роль и значение права 

Теория государства и права(25 часов) 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. 

Теории сущности государства. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государств. Форма правления: монархия и республика. 

Формы государственного устройства: унитарные и федеративные 

государства. Конфедерация. Политический режим: демократический, 

антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. 

Гражданское общество. Правовое государство. Право в объективном и 

субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. 

Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. 

Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. 

Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система 

российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды 
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и способы толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. 

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические 

факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая 

культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и 

коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Презумпция невиновности. 

Защита проектных исследовательских работ(1 час) 

Итоговое повторение. (1 час) 

Конституционное право(20 часов) 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция 

Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Форма государственного устройства Российской Федерации. 

Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания 

прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской 

Федерации. Уполномоченный по правам человека. Конституционные 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная 

гражданская служба. Система органов государственной власти Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации: правовой статус, функции и 

полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской 

Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской 

Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. 

Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические 

принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и виды 

правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной 

инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. 
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Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного 

процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы 

деятельности органов местного самоуправления. 

Защита проектных исследовательских работ(1 час) 

Итоговое повторение. (1 час) 

Права человека (16 часов) 

 Сущность, структура, история. Классификация прав человека. Право 

на благоприятную окружающую среду. Права ребенка.  Нарушения прав 

человека. Международные договоры о защите прав человека. 

Международная система защиты прав человека в рамках Организации 

Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. 

Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных 

конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита 

гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и 

методы ведения военных действий. 

Защита проектных исследовательских работ(1  час) 

Итоговое повторение. (1 час) 

 

11 Класс  (68 часов) 

Международное право (2 часа) 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное 

разрешение международных споров. Источники и основания 

международно-правовой ответственности. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право(14 часов) 
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Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды 

гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских 

правоотношений. Физические лица.  Признаки и виды юридических лиц. 

Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды 

правомочий собственника. Формы собственности. Обязательственное 

право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. 

Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения 

договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его 

виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, 

патентное право, ноу-хау.  

Защита проектных исследовательских работ(1 час) 

Итоговое повторение. (1 час) 

Семейное право (8часов) 

Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и 

брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. 

Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения 

брака.  Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских 

прав.Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство.Приемная семья. 

Защита проектных исследовательских работ(1 час) 

Трудовое право.(10 часов) 

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема 

на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и 

прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды 

времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования 
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труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная 

ответственность.  

Административное право (4 часа) 

Источники и субъекты административного права. Метод 

административного регулирования. Признаки и виды административного 

правонарушения. Административная ответственность и административные 

наказания.  

Уголовное право (9 часов) 

Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного 

закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. 

Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

Защита проектных исследовательских работ(1 час) 

Финансовое право. Налоговое право.(8 часов) 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской 

деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности 

вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый 

аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. 

Жилищные правоотношения. Образовательное право. (2 часа) 

Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и 

обязанности участников образовательного процесса. 

Основы российского судопроизводства(4 часа) 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и 

принципы гражданского процессуального права. Стадии гражданского 

процесса. Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты 

уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с 

участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности 

судебного производства по делам об административных правонарушениях. 



415 
 

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 

Защита проектных исследовательских работ(1 час) 

Итоговое повторение. (2 часа) 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

  1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей (10 

часов) 

     Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как 

система. Связи между подсистемами и элементами общества. Единство 

человечества и окружающей среды. Влияние человека на биосферу. 

     Общественные потребности и социальные институты. Признаки и 

функции социальных институтов. Типы обществ. Информационное 

общество и его особенности. 

     Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, 

реформа, социальная революция. Общественный прогресс, его критерии. 

Противоречивый характер прогресса. 

     Интеграционные связи современного мира. Признаки и 

последствия глобализации. Глобализация и международный терроризм. 

Глобальные проблемы современного мира. Экологическая ситуация в 

глобальном мире. Экологическая ответственность. 

     2. Социальная и деятельностная сущность человека (8 часов) 

        Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. 

Индивид. Социализация индивида. Агенты и институты социализации. 

     Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, 

его роль в жизнедеятельности человека. 

     Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь 

потребностей и деятельности. 

     Человеческая деятельность и её мотивы. Структура деятельности. 

Различные классификации видов деятельности человека. Сознание и 

деятельность. Творческая активность. 
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     Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих 

знаний. Особенности научного познания. Особенности познания 

общественных явлений. 

     Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности 

истины. Критерии истины. 

     Самопознание и самосознание. Самореализация личности. 

Свобода и ответственность. 

Проектная  деятельность по темам главы  «Человек и общество» (1 

ч) 

Повторительно-обобщающий урок по главеI  «Человек и общество» 

(1 ч) 

     7. Мир культуры и духовное развитие личности (14 часов) 

     Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы 

культуры. Функции культуры. Культурное многообразие современного 

общества. Диалог культур. 

     Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. 

Общечеловеческие ценности. Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. 

Патриотизм. 

     Образование и самообразование в современном обществе. 

     Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном 

обществе. Дифференциация и интеграция наук. 

     Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и 

значение искусства в воспитании личности и развитии общества. Отличие 

искусства от других видов духовной деятельности человека. 

     Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. 

Конфессии. Роль религии в культурном развитии. Свобода совести. Задача 

поддержания межрелигиозного мира. 

     Информация, способы её распространения. Средства массовой 

информации. 
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Проектная  деятельность по темам главы  «Общество как мир 

культуры» (1 ч) 

Повторительно-обобщающий урок по главе  «Общество как мир 

культуры» (1 ч) 

5. Право на защиту человека и гражданина (28 часов) 

          Право и другие социальные нормы. Теории происхождения 

права. Причины возникновения права. Современное понимание права. 

Право как цивилизационный прорыв человечества. 

         Система российского права. Элементы системы права. Нормы 

права. Отрасли права. Материальное и процессуальное право. Система 

законодательства. Международное право и его роль в правовой системе 

России. 

         Конституция Российской Федерации. Конституционное право'и 

сфера его регулирования. Структура Конституции Российской Федерации. 

Конституция о правах и обязанностях человека и гражданина. 

Взаимозависимость прав и обязанностей. 

          Гражданин России. Что такое гражданство. Права и 

обязанности гражданина. Принципы гражданства в Российской Федерации. 

Способы приобретения гражданства. Гражданская культура. 

           Юридическая ответственность. Личные права и юридическая 

обязанность. Связь характера правонарушения с видом юридической 

ответственности. Юридическая ответственность как необходимая мера 

государственного воздействия и способ защиты конституционных прав. 

         Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и 

функции гражданского права. Система гражданского права. 

Восстановление социальной справедливости как ведущий принцип 

гражданско-правовой ответственности. 

          Административное право. Особенности и субъекты 

административноправовых отношений. Виды административных 

правонарушений. Административная ответственность. Ответственность и 

меры принуждения несовершеннолетних в административном праве. 



418 
 

            Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное 

право на защите личных и имущественных прав человека. Права ребёнка 

под защитой норм семейного права. Особенности ответственности в 

семейных правоотношениях. 

          Трудовое право. Права и обязанности работников и 

работодателей. Трудовой договор. Виды юридической ответственности 

работника и работодателя. Трудовые споры и способы их разрешения. 

          Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их 

совершение. Преступление и его признаки. Вина и её виды. Субъекты 

уголовного права. Уголовная ответственность. 

Судебная система РФ и принципы её деятельности. 

Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 

            Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. 

Особенности уголовного процессуального права. Цели, принципы и 

субъекты уголовного процесса. 

          Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Международные институты на защите прав человека. 

Принципы международного права. Международное гуманитарное право. 

Человек в XXI веке (заключение)  

Проектная  деятельность по темам главы  «Правовое регулирование 

общественных отношений» (1 ч) 

Повторительно-обобщающий урок по главе  «Правовое 

регулирование общественных отношений» (2 ч) 

 

 3. Экономика — основа жизнедеятельности человека (24 часа) 

         Экономика как подсистема общества. Роль экономики в 

поддержании жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими 

сферами общественной жизни. Экономика и уровень жизни. 

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: 

макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика. Экономика как 

хозяйство. Экономические отношения и интересы. 
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        Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. 

Экономическая свобода и социальная ответственность участников 

экономической деятельности. Тенденции экономического развития 

современной России. 

Экономический рост и пути его достижения. Факторы 

экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. 

Основные фазы экономического цикла. Причины циклического развития 

экономики. 

           Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях 

рынка. Законы спроса и предложения. Конкуренция и монополия. Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 

          Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. 

Виды безработицы и её социально-экономические последствия. Рынок 

капитала. Современный рынок. 

         Роль и функции предпринимательства в обществе. 

Организационно-правовые формы бизнеса. Фирма в экономике: источники 

финансирования, факторы производства и факторные доходы, издержки и 

прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

            Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Фискальная и монетарная политика. Налоговая система 

РФ. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Государственная политика в 

области занятости. 

           Финансы и финансовые институты. Банковская система. 

Функции банков. Банковские операции. Инфляция: виды и причины. 

Последствия инфляции для экономики. 

            Экономическая культура личности. Экономические интересы 

людей как отражение их экономических отношений. Деловая этика. 

Экономическая свобода и социальная ответственность личности. 

Рациональное поведение основных участников экономики. 

           Международные экономические отношения. Мировая 

экономика. Международная торговля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая 
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политика государства и методы её регулирования. Протекционизм и 

свободная торговля: преимущества и недостатки. Глобальные 

экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического 

развития. 

Проектная  деятельность по темам главы  «Экономическая жизнь 

общества» (2 ч) 

Повторительно-обобщающий урок по главе  «Экономическая жизнь 

общества» (1 ч) 

     6. Человек в системе общественных отношений (14 часов) 

     Структура общества. Социальная стратификация. Виды 

социальных групп. Этнические группы.    Этнические отношения. Нация 

как социальная общность. Межнациональные конфликты и их причины. 

Основные признаки, присущие национализму. 

     Молодёжь как социальная группа. Молодёжная субкультура. 

Демографическая структура современного общества. 

     Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды 

социальных статусов. Социальные роли и ролевое поведение личности. 

     Социальная мобильность, её виды. Социальные лифты. 

Миграционные процессы и связанные с ними проблемы. Социальные 

конфликты и пути их решения. 

     Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. 

Социальный контроль, его элементы и формы. Типы социальных санкций. 

     Семья как социальный институт и малая группа. Исторические 

типы семьи. Роль семьи в жизни личности и в развитии общества. 

Тенденции развития семейных отношений. Воспитание детей в семье. 

     Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. 

Изменение роли женщины в современном обществе. 

Проектная  деятельность по темам главы  «Социальная сфера» (2 ч) 

Повторительно-обобщающий урок по главе  «Социальная сфера» (1 ч) 

  4. Политика — условие сохранения целостности общества (18 часов) 
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         Политическая власть. Политические отношения. Политическая 

деятельность. Субъекты и объекты политической власти. Политическая 

система общества. 

         Институциональное измерение политики. Политические 

институты современного общества. Государство как центральный институт 

политической системы. Функции государства в условиях глобализации. 

Взаимодействие правового государства и гражданского общества. 

Государственная власть в РФ: политическая роль и функции Президента, 

высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

        Политическое многообразие демократического общества. 

Общественные объединения в политике (политические партии, 

общественно-политические движения). Демократические выборы. Типы 

избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ как политический 

институт. Информационная война. 

        Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы 

формирования и социальная роль. Демократические политические 

ценности российского общества: политические свободы, права человека, 

гражданственность, патриотизм. Политическая социализация в 

современном мире. 

       Политическая культура. Типы политической культуры. 

Политическая культура демократического общества. Политическое 

сознание как форма общественного сознания. Политическая идеология как 

отражение политических ценностей. Политическая психология. 

        Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. 

Политическое поведение личности и социальной группы. Социальные 

регуляторы политического поведения. Политические движения социальных 

групп и общностей. Политический экстремизм и терроризм. 

       Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. 

Функции политического лидера в демократическом обществе. Политика и 

этика в деятельности политического лидера. Политическая элита и её 

функции. Моральные требования общества к политической элите. 
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     Политический процесс. Международная политика. Мировая 

политика. Национальная безопасность. Роль России в мировой политике. 

Проектная  деятельность по темам главы  «Политическая  жизнь 

общества» (2 ч) 

Повторительно-обобщающий урок по главе  «Политическая жизнь 

общества» (2 ч) 

Заключение. Взгляд в будущее. (2 ч) 

 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

Базовый уровень 

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение 

многочлена с целыми коэффициентами на множители. Комплексные числа 

и их геометрическая интерпретация. Арифметические действия над 

комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: 

монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки максимума и 

минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, 

периодичность. 

Элементарные функции: корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики 

элементарных функций. Тригонометрические формулы приведения, 

сложения, двойного угла. 

Простейшие преобразования выражений, содержащих степенные, 

тригонометрические, логарифмические и показательные функции. Решение 

соответствующих простейших уравнений. Решение простейших 

показательных и логарифмических неравенств. Понятие о композиции 

функций. Понятие об обратной функции. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль оси ординат. 



423 
 

Понятие о непрерывности функции. Промежутки знакопотоянства 

непрерывной функции. Метод интервалов. 

Понятие о пределе последовательности. Сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и 

геометрический смысл производной. Производные основных элементарных 

функций, производная функции вида y = f (kx + b). 

Использование производной при исследовании функций, построении 

графиков (простейшие случаи). Использование свойств функций при 

решении текстовых, физических и геометрических задач. Решение задач на 

экстремум, нахождение наибольшего и наименьшего значений. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения 

определённого интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные 

коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаляи его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для 

вероятности числа успехов серии испытаний Бернулли. Математическое 

ожидание числа успехов в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание 

случайной величины. 

Независимость случайных величин и событий. 

Представление о законе больших чисел для последовательности 

независимых испытаний. Естественно-научные применения закона 

больших чисел. 

10 класс 

Действительные числа (13ч) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 

показателями. Урок обобщения и систематизации знаний. 
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Степенная функция (12ч) 

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные 

функции. Сложная функция. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения Иррациональные неравенства. Урок 

обобщения и систематизации знаний 

Показательная функция (12ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений 

и неравенств. Урок обобщения и систематизации знаний. 

Логарифмическая функция (17ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула перехода. Логарифмическая функция, её свойства и 

график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Урок 

обобщения и систематизации знаний. 

Тригонометрические формулы (24ч) 

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 a и –a. Находить знаки значений синуса, косинуса, тангенса числа. 

Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, 

косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и 

разность синусов. Сумма и разность косинусов. Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Тригонометрические уравнения (15ч) 

Уравнение sin x=a , cos x=a , tg x=a . Решение тригонометрических 

уравнений. 

Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Итоговое повторение (9ч) 
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Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. Логарифмы. Свойства 

логарифмов. Преобразования тригонометрических выражений. Уравнения. 

Неравенства. Обобщающий урок по курсу алгебры и начал 

математического анализа 10 класса. 

11 класс 

Тригонометрические функции (14ч) 

Область определения и множество значений тригонометрических 

функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических 

функций. Свойство функции y = cos x и её график. Свойство функции y = 

sin x и её график. Свойства и графики функций y = tg x и y = ctg x. 

Обратные тригонометрические функции. Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Производная и её геометрический смысл (16ч) 

Производная. Производная степенной функции. Правила 

дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. 

Геометрический смысл производ-ной. Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Применение производной к исследованию функций (12ч) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. 

Применение производной кпостроению графиков функций. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Выпуклость графика функций, точки 

перегиба. Урок обобщения и систематизации знаний. 

Интеграл (10ч) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапе-ции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление 

площадей фигур с помощью интегралов. Применение производной 

интеграла к решению практических задач. Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Комбинаторика (10ч) 
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Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их 

свойства. 

Бином Ньютона. Урок обобщения и систематизации знаний. 

Элементы теории вероятностей (11ч) 

События. Комбинация событий. Противоположное событие. 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые события. 

Умножение вероятностей Статистическая вероятность. Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Статистика (8ч) 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Итоговое повторение курса (4ч) 

Решение рациональных и иррациональных уравнений. Решение 

показательных и логарифмических уравнений. Решение задач базового 

уровня сложности КИМов ЕГЭ по математике. Обобщающий урок по курсу 

алгебры и начал математического анализа 10-11 классов. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» (углубленный 

уровень) 

Алгебра и начала математического анализа 

10 класс 

Действительные числа. Целые и рациональные числа. Действительные 

числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени.  Степень  с рациональным и 

действительным показателем. Решение задач. 

Степенная функция. Степенная функция, её свойства и график. 

Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Показательная функция. Показательная функция, её свойства и 

график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы 

показательных уравнений и неравенств. 
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Логарифмическая функция. Логарифмы. Свойства логарифмов. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, её 

свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства.  

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   и  . Формулы сложения. Синус, косинус и 

тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. 

Формулы приведения.  Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов.  

Тригонометрические уравнения. Уравнение cos x a .  Уравнение 

sin x a . Уравнение tgx a . Решение тригонометрических уравнений. 

Примеры решения простейших тригонометрических неравенств.  

Итоговое повторение.  

Алгебра и начала математического анализа 

11 класс 

Тригонометрические функции. Область определения и множество 

значений тригонометрических функций. Чётность, нечётность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойства функции cosy x  и 

её график. Свойства функции siny x  и её график. Свойства  функции 

tgy x  и её график. Обратные тригонометрические функции. 

Производная и её 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 значения 

функции. Выпуклость графика функции, точки перегиба.  
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Интеграл. Первообразная. Правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение 

производной и  интеграла к решению практических задач.  

Комбинаторика. Правило произведения. Перестановки. Размещения. 

Сочетания и их свойства. Бином Ньютона.  

Элементы теории вероятностей. События. Комбинации событий. 

Противоположные события. Вероятность события. Сложение вероятностей. 

Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая 

вероятность.  

Статистика. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры 

разброса.   

Заключительное повторение курса алгебры и начал 

математического анализа при подготовке к итоговой аттестации по 

математике. 

Геометрия 

10 класс 

Введение в предмет. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, 

прямой и плоскости (параллельные прямые в пространстве, признак 

параллельности  прямых в пространстве). Параллельность прямой и 

плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. 

Параллельные  плоскости.  

Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. 

Построение сечений тетраэдра и параллелепипеда. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные 

прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о 
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прямой, перпендикулярной плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. Трёхгранный угол. Многогранный угол. 

Многогранники. Понятие многогранника. Призма.  Геометрическое 

тело. Теорема Эйлера. Призма. Пространственная теорема Пифагора. 

Пирамида. Правильная пирамида.  Усечённая пирамида. Построение 

сечений пирамид. Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. 

Повторение. 

Геометрия 

11 класс 

Цилиндр, конус и шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый 

конус. Сфера и шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение 

сферы и прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. Сфера, 

вписанная в коническую поверхность. Сечения цилиндрической 

поверхности. Сечения конической поверхности. 

Объём тел. Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Объём прямой призмы. Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с 

помощью интеграла. Объём наклонной призмы. Объём наклонной призмы. 

Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объёмы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы.  

Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов.  

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

Метод координат в пространстве. Движения. Прямоугольная система 

координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в 



430 
 

координатах. Уравнение сферы.  Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Уравнение плоскости. Центральная симметрия. Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. Преобразование подобия. 

Заключительное повторение курса геометрии при подготовке к 

итоговой аттестации по математике.  

 

Геометрия (Базовый уровень) 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 10-11 класс (базовый 

уровень) 

Повторение (Некоторые сведения из планиметрии). Решение задач с 

применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 

построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисления 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 плоскостей в пространстве. 

Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на 

плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 
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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), сечение 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 прямой призмы. 

Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового 

конуса и шара. Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и 

цилиндра. Объём шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения 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 трем 

некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в 

пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в 

пространстве. 

Содержание курса 
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Повторение (Некоторые сведения из планиметрии). Решение задач с 

применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 

построение контр примеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисления 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 плоскостей в пространстве. 

Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на 

плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о 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), сечение шара. Развёртка 

цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между 

собой. 
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Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, 

углы). Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. 

Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового 

конуса и шара. Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и 

цилиндра. Объём шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения 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 трем 

некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в 

пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в 

пространстве. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Содержание учебного предмета 

Информационные процессы (71 час) 

1. Информация и её представление средствами языка 

Роль информации в жизни общества. Исторические аспекты 

хранения, преобразования и передачи информации. Текстовая и 

графическая информация. Необходимость применения компьютеров для 

обработки информации. Обыден- 

ное и научно-техническое понимание термина «информация». 

Понятие канала связи. 
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Кодирование информации. Универсальность двоичного кодирования. 

Способы кодирования информационных объектов различного вида (текст, 

графика, звук). Измерение количества информации: различные подходы. 

Единицы количества информации. Архивирование данных. 

Особенности обработки информации человеком. Методы 

свёртывания информации, применяемые человеком. Информационная 

грамотность личности. Информатизация общества и её основные 

следствия. Защита от негативного информационного воздействия. Право в 

информационной 

сфере. Защита информации. 

2. Телекоммуникационные системы 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Принципы работы 

модема и сетевой карты. Принципы работы глобальной компьютерной сети 

и электронной почты. Серверы. 

Интернет: его ресурсы, возможности, опасности. Поиск информации 

в компьютерных сетях. Понятие о телеконференции. 

Этика Интернета. Защита информации в телекоммуникационных 

сетях. 

3. Моделирование как основа решения задач с помощью компьютера 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Виды моделей. 

Информационные и математические модели. 

Существенные и несущественные факторы. Процесс формализации. 

Понятия хорошо и плохо поставленной задачи. Место формализации в 

постановке задачи. 

Понятие системы. Системный подход к построению информационной 

модели. Графы как средство описания структурных моделей. 

Фактографические модели. 

Статические и динамические системы. Моделирование статических и 

динамических систем. 

Детерминированные и вероятностные модели. Датчики случайных 

чисел. Метод Монте-Карло. 
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Модели искусственного интеллекта. Понятие экспертной системы. 

Логико-математические модели. Алгебра высказываний.  

Понятие компьютерной модели. Выбор компьютерной технологии 

для решения задачи. 

Понятие адекватности модели. Нахождение области адекватности 

модели. Этапы решения задач с помощью компьютера: построение 

компьютерной модели, проведение компьютерного эксперимента и анализ 

его результатов. 

Уточнение модели. 

4. Информатика в задачах управления 

Понятие управления объектом или процессом. Потоки информации в 

системах управления. Общая схема системы управления. Задача 

управления. Управляющие воздействия в задачах управления. Управление 

по принципу 

обратной связи. 

Прогноз состояния системы как управляемого объекта. 

Неоднозначность выбора способа управления в моделях задач управления. 

Игра как модель управления. Дерево игры. Стратегии. 

 

Информационные технологии (34 часа) 

1. Создание и обработка информационных объектов с помощью 

компьютера. Мультимедиатехнологии. 

Основные информационные объекты, средства их создания и 

обработки. 

Текстовые объекты. Создание и обработка текстов посредством 

текстового редактора. 

Гипертекст. Браузеры. Элементы HTML. Машинная графика, 

графический экран, цвет и цветовые модели, кодирование цвета в 

компьютере в разных 

цветовых моделях, графические примитивы, основные операции 

создания и редактирования изображений. 
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Обработка числовой информации. Средства визуализации числовой 

информации. Средства статистической обработки информации. 

Презентации. Компьютерные средства создания презентаций. 

Работа со звуком. Создание информационных объектов средствами 

мультимедийных технологий. 

2. Системы хранения и поиска данных 

Хранение данных в информационно-поисковых системах (ИПС). 

Базы данных. СУБД и её функции. Поиск, замена и добавление 

информации. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 

информационно-поисковых задач. 

Углубленный уровень 

Информация и её представление средствами языка 

1.1. Информация и информационные процессы 

Роль информации в жизни общества. Исторические аспекты хранения, 

преобразования и передачи информации. Информатика как наука об 

информационных процессах и системах, а также о технических средствах, 

повышающих их эффективность и автоматизированность. Основные задачи  

информатики как области научного знания и технологии. 

Текстовая и графическая информация. Необходимость применения 

компьютеров для обработки информации. Обыденное и научно-

техническое понимание термина «информация». Понятия сигнала и канала 

связи. Помехи и искажения при передаче информации. 

Кодирование и декодирование информации. Понятие двоичного 

кодирования. Кодовые таблицы. Дискретизация и квантование звуковой и 

видеоинформации. Цветовые модели RGB, HSB, CMY и CMYK. 
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Измерение количества информации: различные подходы. Единицы 

количества информации. Методы сжатия информации. Архивирование 

данных. 

Особенности обработки информации человеком. Методы свёртывания 

информации, применяемые человеком. Информационная грамотность 

личности. Информатизация общества и её основные следствия. Защита от 

негативного информационного воздействия. Право в информационной 

сфере. 

Коды, обнаруживающие и исправляющие ошибки. Защита информации. 

1.2. Организация вычислений с помощью компьютера Приложение 

«Калькулятор» и его возможности. 

Понятие электронной таблицы; типы ячеек электронной таблицы; 

заполнение электронной таблицы данными и формулами; форматы данных. 

Основные операции, допускаемые электронными таблицами. Сортировка и 

фильтрация. Построение диаграмм и графиков. Режимы «Подбор 

параметра» и «Поиск решения». 

1.3. Системы хранения и поиска данных 

 

Хранение данных в информационно-поисковых системах (ИПС). Базы 

данных. СУБД и её функции. Поиск, замена и добавление информации. 

Запросы по одному и нескольким признакам. Решение информационно-

поисковых задач. 

1.4. Обработка текстов и изображений с помощью компьютера. 

Мультимедиатехнологии 
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Текстовый редактор: его назначение и основные функции. Работа с 

текстовым редактором. Создание и редактирование текстов с 

математическим содержанием. 

Использование систем двуязычного перевода и электронных словарей. 

Гипертекст. Браузеры. Элементы HTML. 

Машинная графика, графический экран, система координат, цвет, 

графические примитивы, основные операции редактирования изображений. 

Презентации. Компьютерные средства создания презентаций. 

Работа со звуком. Создание информационных объектов средствами 

мультимедийных технологий. 

1.5. Телекоммуникационные системы 

Понятие о локальных и глобальных компьютерных сетях. Принципы 

работы модема и сетевой карты. Принципы работы глобальной 

компьютерной сети и электронной почты. Серверы. 

Интернет: его ресурсы, возможности, опасности. Адресация в Интернете. 

Поиск информации в компьютерных сетях. Основные сервисы Интернета. 

IP-телефония. 

Этика Интернета. Защита информации в телекоммуникационных сетях. 

2. Моделирование как основа решения задач с помощью компьютера 

2.1. Информационные и компьютерные модели  

Понятие модели объекта, процесса или явления. Понятие моделирования, 

связь моделирования с решением жизненной задачи. Виды моделей. 

Информационные и математические модели. 
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Существенные и несущественные факторы. Процесс формализации. 

Понятия хорошо и плохо поставленной задачи. Место формализации в 

постановке задачи. 

Понятие системы. Системный подход к построению информационной 

модели. Графы как средство описания структурных моделей. 

Фактографические модели. 

Статические и динамические системы. Моделирование физических 

процессов. Математические модели в биологии. 

Детерминированные и вероятностные модели. Датчики случайных чисел. 

Метод Монте-Карло. Моделирование вероятностных процессов в физике. 

Понятие моделей массового обслуживания. Компьютерное моделирование 

процессов в обществе. Глобальные модели. 

Модели искусственного интеллекта. Логико-математические модели. 

Алгебра высказываний. Отношения и предикаты. Базы знаний и 

экспертные системы. Реляционная модель экспертной системы. 

Представление о языках логического программирования. 

Понятие компьютерной модели. Выбор компьютерной технологии для 

решения задачи. 

Понятие адекватности модели. Нахождение области адекватности модели. 

Этапы решения задач с помощью компьютера: построение компьютерной 

модели, проведение компьютерного эксперимента и анализ его 

результатов. Уточнение модели. 

2.2. Информатика в задачах управления  

Понятие управления объектом или процессом. Потоки информации в 

системах управления. Общая схема системы управления. Задача 

управления. Управляющие воздействия в задачах управления. Управление 

по принципу обратной связи. 
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Прогноз состояния системы как управляемого объекта. Неоднозначность 

выбора способа управления в моделях задач управления.  

Игра как модель управления. Типы игр: конечные и бесконечные, 

детерминированные и вероятностные, с полной информацией и неполной 

информацией. Дерево игры. Стратегии. Проигрышные и выигрышные 

позиции. Инвариант стратегии. 

2.3. Методы вычислений, используемые при компьютерном моделировании  

Метод рекуррентных соотношений. Метод деления пополам. Методы 

поиска функции, приближённо описывающей экспериментальные данные. 

Алгоритмы сортировки. Методы исследования процессов, 

смоделированных с помощью компьютера (управление процессами, 

определение в компьютерном эксперименте границ нормального 

протекания процесса и т. д.). 

Алгоритмы на графах. Поиск в глубину и в ширину. Алгоритм Краскала 

для нахождения каркаса минимального веса. 

3. Алгоритмы как средство управления и организации деятельности 

3.1. Алгоритмы и исполнители  

Понятие алгоритма. Понятие исполнителя алгоритма.  

Примеры алгоритмов и исполнителей. Конечные автоматы. Язык, 

распознаваемый конечным автоматом. Машина Тьюринга как 

универсальный исполнитель для обработки символьной информации. 

Способы организации действий в алгоритме и основные алгоритмические 

конструкции. Ветвление в полной и неполной форме. Цикл в форме «Пока» 

и в форме «Для каждого». 

Понятие вспомогательного алгоритма, заголовка, аргументов и результатов 

вспомогательного алгоритма. Локальные и глобальные переменные 
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вспомогательного алгоритма. Применение вспомогательных алгоритмов. 

Метод пошаговой детализации. Рекурсия. 

Понятие алгоритмически неразрешимой задачи. Примеры алгоритмически 

неразрешимых задач. Математические методы исследования алгоритмов. 

Лимитирующая функция и инвариант цикла. 

3.2. Организация данных 

Переменные и действия с ними. Операция присваивания. Типы 

переменных: числовые типы, строковый и логический (булевый). Операции 

над числовыми переменными. Операции над строковыми переменными. 

Операции над логическими переменными. Применение переменных 

разного типа при решении задач с помощью компьютера. 

Понятия массива и его элемента. Операции над массивами. Применение 

массивов при решении задач. 

Представление графа матрицей смежности и списком рёбер. Стек и 

очередь. Использование структур данных при реализации алгоритмов на 

графах.  

3.3. Основы языка программирования 

Язык программирования как одно из средств общения с компьютером. 

Реализация основных способов организации действий в языке 

программирования, реализация в нём основных способов организации 

данных. 

4. Основы вычислительной техники 

4.1. Представление информации в компьютере 

Системы счисления. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы. Действия с числами в двоичной системе. Алгоритмы перевода 

чисел из одной системы счисления в другую. 
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Представление числовой информации в компьютере. Числа с 

фиксированной и плавающей запятой. Прямой и дополнительный коды 

целого отрицательного числа. Представление чисел в нормализованном 

виде. Особенности компьютерной арифметики. Эффекты округления и 

переполнения разрядной сетки. 

 4.2. Основы микроэлектронной и микропроцессорной техники Понятие об 

аппаратном интерфейсе. Контроллер. Поня 

тие об оперативной памяти, внешних накопителях, устройствах сбора, 

передачи цифровой информации. 

Функциональная организация компьютера. Логические элементы. 

Управление памятью и внешними устройствами. Триггер. Основные виды 

триггеров. Принципы работы триггера. 

4.3. Системное и прикладное программное обеспечение Файл и файловые 

системы. Графический интерфейс для  

работы с файлами. 

Понятие об ОС и программах-оболочках. Простейшие системные работы в 

конкретной ОС. Системные стандартные программы. 

Трансляторы с языков программирования. 

Антивирусная профилактика. 

ФИЗИКА 

Базовый уровень 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ФИЗИКА 10 - 11» 

ВВЕДЕНИЕ 1 Ч 

Физика и естественно-научный метод познания природы. 1 ч 

Физика -  фундаментальная наука о природе. Научный метод 

познания. 
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Механика 27ч 

Кинематика 6 ч  

Границы применимости классической  механика. Пространство и 

время.  Относительность механического движения. Система отсчета. 

Скалярные и векторные физические  величины. Траектория. Путь. 

Перемещение. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. 

Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение  по окружности.  

Лабораторная работа №1« Изучение движения тела по окружности ». 

Законы динамики Ньютона 4 ч 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные 

системы отсчета. Законы динамики Ньютона. 

Силы в механике 5 ч 

Сила тяжести, вес, невесомость. Закон всемерного тяготения.   Сила 

упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение жесткости пружины» 

Лабораторная работа № 3 «Измерение коэффициента трения 

скольжения»   

Законы сохранения импульса 3 ч. 

Импульс материальной точки и системы.  Импульс силы. Закон 

сохранения импульса. 

Законы сохранения механической энергии 4 ч. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия 

материальной точки и системы. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторная работа №4 «Изучение закона сохранения 

механической энергии» 

Статика 3ч. 

Равновесие материальной точки твёрдого тела.  Момент силы. 

Условие равновесия.  



444 
 

Лабораторная работа № 5 «Изучение равновесия тела под 

действием нескольких сил». 

Основы гидромеханики 2 ч. 

Равновесие жидкости и газа. Давление.  

Молекулярная физика и термодинамика. 17ч 

 Основы молекулярно-кинетической теории 3 ч. 

Молекулярно – кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Лабораторная работа № 6 «Измерение температуры жидкостными и 

цифровыми термометрами»   

 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 4 ч 

Основное уравнение идеального газа. Уравнение  Менделеева – 

Клапейрона. Газовые законы. 

Лабораторная работа № 7 «Экспериментальная проверка закона Гей- 

Люссака (измерение термодинамических параметров газа)». 

 Взаимные превращения жидкостей и газов 1 ч. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и 

газа. 

Жидкости 1 ч. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Твердые тела 1ч. 

Кристаллические и аморфные тела. 

         Основы термодинамики. 7 ч 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии.  

Уравнение  теплового баланса. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамика 16 ч 
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Электростатика. 6 ч 

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Линии напряжённости и эквипотенциальные 

поверхности. Принцип суперпозиции полей.  

Электроемкость. Конденсаторы. 

Законы постоянного тока. 6 ч 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление.  

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Лабораторная работа № 8 «Последовательное и параллельное 

соединения проводников». 

Закон Джоуля – Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

участка цепи. 

Лабораторная работа №9 «Измерение ЭДС источника тока» 

Электрический ток в различных средах 4 ч. 

Электрический ток в проводниках. Электрический ток в 

электролитах. Электрический ток в полупроводниках. Электрический  ток в 

газах и вакууме 

Основы электродинамики (продолжение) 9 ч.  

Магнитные явления 5 ч 

Магнитное  поле. Вектор индукции магнитного поля   Действие 

магнитного поля на движущуюся заряженную частицу и на проводник с 

током Сила Ампера. Лабораторная работа № 1 «Измерение силы 

взаимодействия магнита и катушки с током». 

Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция 4ч. 

Явление  электромагнитной  индукции. Магнитный поток. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. Лабораторная работа № 2 

«Исследование   явления электромагнитной индукции». 
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 Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля 

тока. Электромагнитное поле. 

Колебания и волны. 16 ч 

Механический колебания 3ч. 

Механические колебания. Гармонические  колебания. Свободные 

колебания, затухающие ,вынужденные 

Превращение энергии при колебаниях.  Резонанс.  

Лабораторная работа № 3 «Определение  ускорения свободного 

падения при  помощи маятника». 

Электромагнитные колебания 6 ч. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.. 

Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны 3 ч. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Скорость и 

длина волны. Интерференция и дифракция механических волн. Энергия 

волны. Звуковые волны 

 Электромагнитные волны 4ч. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн.  

Диапазоны электромагнитных волн и их практическое применение 

Оптика 13 ч. 

Световые волны, геометрическая и волновая оптика 11 ч. 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и  

преломления света. Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя 

преломления стекла». Формула тонкой линзы. Лабораторная работа № 5 

«Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей  

линзы». Волновые свойства света.  

Дисперсия света. Интерференция  света. Дифракция  света.  

Лабораторная работа № 6 «Измерение длины световой волны». 

Лабораторная работа № 7 «Наблюдение интерференции и дифракции 

света». Поляризация  света. 
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Излучение и спектры 2 ч. 

Виды излучений. Источники света. Спектры. Спектральный анализ. 

Шкала электромагнитных волн.  Лабораторная работа № 8  «Наблюдение  

сплошного  и  линейчатого  спектров». 

Основы специальной теории относительности 3 ч. 

Постулаты теории относительности и следствия из них. 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя .Связь 

массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. 17 ч 

Световые кванты 5 ч. 

Гипотеза М. Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова Законы 

фотоэффекта . 

Уравнение Эйнштейна. Фотон .Корпускулярно волновой дуализм. 

Атомная физика 3 ч. 

  Планетарная модель строения атома. Объяснение линейчатого 

спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Физика атомного ядра 7 ч. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер Виды 

радиоактивных  превращений. Лабораторная работа № 9 «Изучение треков 

заряженных частиц». Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. 

Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы 2 ч. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Ускорители элементарных частиц. 

 

Строение  и эволюция Вселенной 5 ч. 

Солнечная система Планеты и малые тела. Система Земля Луна 

Строение и эволюция с Солнца и звезд. Звезды и  источники их  

энергии. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. Галактика 
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Лабораторная работа «Определение обращения двойных звезд» ( по 

печатным материалам) 

 Обобщающее   повторение  14 ч. 

 

Физика 

Углубленный уровень 

Планируемые результаты изучения курса физики в средней школе: 

Личностными результатами обучения физике в средней школе 

являются: 

положительное отношение к российской физической науке; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе 

являются:  

использование умений различных видов познавательной 

деятельности (наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение 

проблем, знаково-символическое оперирование информацией и др.); 

применение основных методов познания(системно-информационный 

анализ, моделирование, экспериментирование и др.) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

владение интеллектуальными операциями – формулирование гипотез, 

анализ, синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, 

классификация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогии 

– в межпредметном и метапредметном контекстах; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации (проявление инновационной активности); 

умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать 

средства достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию 

деятельности по реализации цели; 
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использование различных источников для получения физической 

информации; 

умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

Предметными результатами обучения физике в средней школе на 

профильном уровне являются умения: 

давать определения изученных понятий; 

объяснять основные положения изученных теорий; 

описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя естественный (родной) и 

символьный языки физики; 

самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

исследовать физические объекты, явления, процессы; 

самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и 

процессы, выбирая основания классификации; 

обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

структурировать учебную информацию, представляя результат в 

различных формах (таблица, схема и др.); 

критически оценивать физическую информацию, полученную из 

различных источников, оценивать ее достоверность; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, владеть способами обеспечения безопасности при их 

использовании, оказания первой помощи при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами; 

самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, 

опираясь на методологию физики как исследовательской науки и используя 

различные информационные источники; 

применять приобретенные знания и умения при изучении физики для 

решения практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и 

в повседневной человеческой жизни; 
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анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием техники. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
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характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в 

решении этих проблем; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ФИЗИКА 10 - 11» 

ВВЕДЕНИЕ 4 Ч 

 Зарождение и развитие научного взгляда на мир. 

Необходимость познания природы. Наука для всех. Зарождение и развитие 

современного научного метода исследования. Основные особенности 

физического метода исследования. Физика- экспериментальна наука. 

Приближенный характер физических теорий. Особенности изучения 

физики. Познаваемость мира. Классическая механика Ньютона и границы 

ее применимости. 

Механика 64ч 

 

Кинематика точки. Основные понятия кинематики. 18 ч. 

Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки.  

Координаты. Система отсчета. Средняя скорость при неравномерном 

движении. Мгновенная скорость. Описание движения на плоскости. 

Радиус, вектор. Ускорение. Скорость при движении с постоянным 

ускорением. Зависимость координат и радиуса вектора от времени при 

движении с постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение точки по 

окружности. Центростремительное ускорение. Тангенциальное, 

нормальное и полное ускорения. Угловая скорость. Относительность 

движения. Преобразование Галилея. 

Динамика. Законы механики Ньютона 10 ч 

Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и 

ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. 

Понятие о системе единиц. Основные задачи механики. Состояние системы 

тел в механике. Принцип относительности в механике. 

Силы в механике 10 ч. 

Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство 

инертной и гравитационной масс. Первая космическая скорость. 
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Деформация и сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость и 

перегрузки. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления 

при движении тел в вязкой среде. 

Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции 4 ч. 

Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с 

постоянным ускорением. Вращающиеся системы отсчета. Центробежная 

сила. 

Законы сохранения в механике 10 ч. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение 

Мещерского. Реактивный двигатель. Успехи в освоении космического 

пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. 

Столкновение упругих шаров. Уменьшение механической энергии под 

действием сил трения. 

Движение твердых и деформируемых тел 4 ч. 

Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого 

тела. Теорема о движении центра масс. Основное уравнение динамики 

вращательного движения твердого тела. Закон сохранения момента 

импульса. 

Статика 4 ч. 

Условие равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. 

Виды равновесия. 

Механика деформируемых тел 4 ч. 

Виды деформации твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Пластичность и хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда. Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течение. 

Уравнение Бернули. Подъемные силы крыла самолета. 

Лабораторный практикум 12 ч. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью 

математического маятника. Изучение Второго закона Ньютона. 

Исследование модели движения тела, брошенного под углом к горизонту. 
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Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных шаров. 

Изучение закона сохранения механической энергии. Измерение КПД 

электродвигателя при поднятии груза. 

Молекулярная физика. Термодинамика. 34 ч 

 Развитие представлений о природе теплоты 2 ч. 

 Физика и механика. Тепловые явления.  Краткий очерк 

развития представлений о природе тепловых явлений. Термодинамика и 

молекулярно-кинетическая теория. 

           Основы МКТ 5 ч. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Масса 

молекул. Моль. Постоянная Авагадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных , жидких и твердых тел. 

          Температура. Газовые законы. 6 ч. 

Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. 

Абсолютная температура. Тепловое равновесие. Равновесные (обратимы) и 

неравновесные (необратимые) процессы. Газовые законы. Идеальный газ. 

Уравнения состояния идеального газа. Газовый термометр. Применение 

газов в технике. 

         Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 5 ч. 

Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный 

газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. Температура- мера средней 

кинетической энергии. Распределение Максвела. Измерение скоростей 

молекул газа. Внутренняя энергия идеального газа. 

         Законы термодинамики. 5 ч 

Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. 

Первый закон термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме 

и постоянном давлении. Адиабатный процесс. Необратимость процессов в 

природе. Второй закон термодинамики. Статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. Максимальный 

КПД тепловых двигателей. 

Взаимные превращения жидкости и газа 3 ч. 



455 
 

Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы 

реального газа. Критическая температура. Критическое состояние. 

Кипение. Сжижение газов. Влажность воздуха. 

Поверхностное натяжение в жидкостях. 3 ч. 

Молекулярная картина поверхностного слова. Поверхностная 

энергия. Сила поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные 

явления. 

Твердые тела и их превращения в жидкости. 3 ч. 

Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. 

Жидкие кристаллы. Дефекты в кристаллах. Объяснение механических 

свойств тел на основе МКТ. Плавление и отвердевание. Изменение объема 

тела при плавлении и отвердевании. Тройная точка.   

Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. 2 ч. 

Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое 

объемное расширение. Учет и использование теплового расширения тел в 

технике. 

Лабораторный практикум 8 ч. 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. Определение процентного 

содержания влаги в мокром снеге. Изучение распределения молекул 

идеального газа по скоростям (компьютерное моделирование). Изучение 

идеальной тепловой машины Карно (компьютерное моделирование). 

Изучение теплового взаимодействия (компьютерное моделирование). 

Измерение модуля Юнга резины. Измерение температурного 

коэффициента линейного расширения твердых тел.. Определение 

коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

Электродинамика. 34 ч 

Введение 2 ч. 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический 

заряд и элементарные частицы. 

Электростатика. 16 ч 
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Электризация тел. Закон Кулона. Единицы электрического заряда. 

Взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри однородного 

диэлектрика. Оценка предела прочности и модуля Юнга ионных 

кристаллов. Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое 

поле. Напряжённость электрического поля. Принцип супер позиции полей. 

Линии напряжённости электрического поля. Теорема Гауса. Поле 

заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия заряда 

в однородном электрическом поле. Энергия взаимодействия точечных 

зарядов. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

Связь между напряжённостью электростатического поля и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности 

потенциалов. Экспериментальное определение элементарного 

электрического заряда. Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость 

плоского конденсатора. Различные типы конденсаторов. Соединение 

конденсаторов.Энергия заряженных конденсаторов и проводников. 

Применение конденсаторов. 

Постоянный электрический ток. 16 ч 

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле 

проводника с током. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Зависимость электрического сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля- Ленца. 

Электрические цепи. Последовательно и  параллельное соединения 

проводников. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. 

Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон 

Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. 

Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС. Расчет 

сложных электрических цепей. 

           Лабораторной практикум 8 ч. 
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Измерение емкости конденсатора.  Измерение удельного 

сопротивления проводника. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока. Изучение цепи постоянного тока, содержащей ЭДС. 

Сборка и градуировка омметра. Расширение предела измерения вольтметра 

(амперметра) 

Электродинамика (продолжение)  

Электрический ток в различных средах (10ч) 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная 

проводимость металлов. Справедливость  закона Ома. Электрический ток в 

растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза . Техническое 

применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный заряды. Различные типы самостоятельного разряда и их 

техническое применение. Плазма. Электрический ток в вакууме. 

Двухэлектродная электронная лампа –диод. Трехэлектродная электронная 

лампа-триод. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в полупроводниках. Электронно-дырочный переход (p-

n переход). Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и 

фоторезисторы.  

Магнитное поле тока (10 ч)  

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор 

магнитной индукции. Поток магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции. Закон Био-Савара-Лапласа. Закон Ампера. Системы единиц для 

магнитных взаимодействий. Применение закона Ампера. 

Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. 

Циклический ускоритель.  

 

Электромагнитная индукция (8 ч) 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции 

в движущихся проводниках. Индукционные токи в массивных 
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проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля 

тока. 

Магнитные свойства вещества (4 ч)  

Магнитная проницаемость – характеристика магнитных свойств 

веществ. Три класса магнитных веществ. Объяснение пара – и 

диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. О природе 

ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков.  

Колебания и волны (36 ч)  

Механические колебания (9 ч) 

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, 

подвешенного на пружине. Уравнение движения математического 

маятника. Гармонические колебания. Период и частота гармонических 

колебаний. Фаза колебаний. Определение амплитуды и начальной фазы из 

начальных условий. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. 

Превращения энергии. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Сложение гармонических колебаний. Спектр колебаний. Автоколебания.                                                                            

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ 9 ч                                            

Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в 

колебательном контуре. Формула Томсона. Переменный электрический 

ток. Действующее значения силы тока и напряжения. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Закон Ома для 

цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Ламповый генератор. Генератор на транзисторе.  

ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (5ч.) 

Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. 

Трансформатор. Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. 

Соединение обмоток генератора трехфазного тока. Соединение 

потребителей электрической энергии. Асинхронный электродвигатель. 



459 
 

Трехфазный трансформатор. Производство и использование электрической 

энергии. Эффективное использование электрической энергии.  

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ (5ч.)  

волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Продольные волны. Управление бегущей волны. 

Стоячие волны как свободные колебания тел. Волны в среде. Звуковые 

волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и шумы.  

Громкость и высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот 

Акустический резонанс. Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. 

Преломление волн. Дифракция волн.  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ (8ч.)  

Связь между переменным электрическим и переменным магнитным 

полями. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение 

электромагнитных волн. Классическая волна. Изучение электромагнитных 

волн. Классическая теория излучения. Энергия электромагнитной волны. 

Свойства электромагнитных волн. Изобретение радио А. С. Поповым. 

Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование 

колебаний. Простейший радиоприёмник. Супергетеродинный приемник. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи.  

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (12ч.) 

Изучение цепи переменного тока. 

 Изучение резонанса в цепи переменного тока. 

Измерение коэффициента мощности цепи переменного тока.  

Изучение однофазного трансформатора. 

Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушек. 

Изучение автоколебаний.  

Ознакомление с процессами модулями и демодуляции 

(детектирования) электромагнитных колебаний. 

Изучение поперечных волн в струне с закрепленными концами. 
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Изучение свойств звуковых волн. 

ОПТИКА (18ч.)  

РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА ПРИРОДУ СВЕТА. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА (8ч.) 

Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. 

Фотометрия. Сила света. Освещённость. Яркость. Фотометры. 

Принцип Ферма и законы геометрической оптики. Отражение света. 

Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Построение изображений в 

сферическом зеркале Увеличение зеркала.  

Преломление света. Полное отражение. Преломление света в 

плоскопараллельной пластинке и треугольной призме.  

Преломление на сферической поверхности. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Формула линзы. Построение 

изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. 

Телескопы. 

Световые волны 5 ч. 

Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Наблюдение 

интерференции в оптике. Длина световой волны. 

Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые 

применения интерференции.  

Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция Френеля на 

простых объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. 

Разрешающая способность микроскопа и телескопа. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность 

световых волн и электромагнитная теория света. 

 

Излучение и спектры 5 ч. 

 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные 

приборы. 
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Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения.  Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных излучений. 

Основы теории относительности 4 ч. 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт 

Майкельсона. 

Постулаты теории относительности. Относительность 

одновременности. Преобразования Лоренца. Относительность расстояний. 

Относительность промежутков времени. Релятивистский закон сложения 

скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. 

Синхрофазотрон. Связь между массой и энергией. 

Квантовая физика 40 ч. 

Световые кванты. Действия света 8 ч. 

Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 

Фотоны.  Применение фотоэффекта. Давление света. Химическое 

действие света.  Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино. 

Атомная физика. Квантовая теория 8 ч. 

Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томпсона. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Экспериментальное доказательство 

существования стационарных состояний. Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Волны вероятности. Интерференция 

вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые источники света- 

лазеры. 

Физика атомного ядра 8 ч. 

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдений и 

регистрации элементарных частиц. Открытие естественной 

радиоактивности. Альфа, бетта и гамма излучение. Радиоактивны 

превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы. Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер. 



462 
 

Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. Искусственная радиоактивность.   

Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 

Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы 8 ч. 

Три этапа в развитии физики элементарных частиц . Открытие 

позитрона 

Античастицы. Распад нейтрона. Открытие нейтрино.  

Промежуточные базоны- переносчики слабых взаимодействий. Сколько 

существует элементарных частиц? Кварки. Взаимодействие кварков. 

Глюоны. 

Лабораторный практикум по оптике и квантовой физике 8 ч. 

Изучение закона преломления света.  

Измерение показателя преломления стекла при помощи микроскопа 

Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы. 

Сборка оптических систем. 

Исследование интерференции света. 

Исследование дифракции света. 

Определение длины световой волны при помощи дифракционной 

решетки.  

Изучение явлений фотоэффекта.  Измерение работы выхода 

электрона. 

Строение Вселенной 8 ч. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Общие характеристики планет. Планеты земной группы. 

Далекие планеты. Солнце и звезды  Строение и эволюция Вселенной. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных 

сил общества 2 ч. 



463 
 

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая 

революция. 

Резервное время 7 ч. 

 

ХИМИЯ 

Содержание курса 

Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей 

Органические вещества. Органическая химия. Становление 

органической химии как науки. Теория химического строения веществ. 

Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. Состояние электронов в атоме. 

Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. s- электроны 

и р- электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная 

конфигурация. Графические электронные формулы. Электронная природа 

химических связей, сигма и пи связь. Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома 

углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и 

пространственное строение алканов. Гомологи. Гомологическая разность. 

Гомологический ряд. Международная номенклатура органических веществ. 

Изомерия углеродного скелета. Метан. Получение, физические и 

химические свойства метана. Реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов. Кратные связи. Непредельные 

углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, номенклатура и 

изомерия. Sp2- гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной 

связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации 

алкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. 
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Качественные реакции на двойную связь. Алкадиены (диеновые 

углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-1,3). 

Изопрен (2-метилбутадиен-1,3).Сопряженные двойные связи. Получение и 

химические свойства алкадиенов. Реакция присоединения 

(галогенирования) и полимеризации алкадиенов. Алкины. Ацетилен (этин) 

и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая изомерия. Sp-

гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления полимеризации алкинов. Арены (ароматические углеводороды). 

Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия 

заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения 

(галогенирования, нитрование), окисление и присоединение аренов. 

Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные 

нефтяные газы. Каменный уголь. Переработка нефти. Перегонка нефти. 

Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг 

нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные 

предельные спирты. Функциональная группа спиртов. Изомерия и 

номенклатура спиртов. Функциональная группа спиртов. Изомерия и 

номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый 

спирт ). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная 

связь. Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. 

Ферменты. Водородные связи. Физиологическое действие метанола и 

этанола. Алкоголизм. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. 

Химические свойства предельных многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. 

Качественная реакция на фенол. Карбонильные соединения. Карбонильная 
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группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. Изомерия и 

номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и 

присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). 

Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых 

кислот. Химические свойства предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. Сложные эфиры. 

Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция 

этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). Жиры. 

Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. Углеводы. 

Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза. Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. 

Качественная реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. 

Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. 

Анилин. Получение и химические свойства анилина. Аминокислоты. 

Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) связь. 

Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная , третичная, 

четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз 

белков. Цветные реакции на белки. Азотсодержащие гетероциклические 

соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые 

основания. Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 
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Полипропилен. Политетрафторэтилен. Термореактивные полимеры. 

Фенолформальдегидные смолы. Пластмассы. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 

11 КЛАСС 

Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. 

Атомный номер. Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения 

энергии. Дефект массы. Периодический закон. Электронная конфигурация. 

Графическая электронная формула. Распределение электронов в атомах 

элементов малых и больших периодов, s-,p-,d-,f-элементы. Лантаноиды. 

Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные 

возможности атома. Водородные соединения. Строение вещества. Ионная 

связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электронная формула. 

Металлическая связь. Водородная связь. Гибридизация атомныхорбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. 

Элементарная ячейка. Полиморфизм. Полиморфные модификации. 

Аллотропия. Изомерия. Гомология. Химический синтез. Химические 

реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. 

Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота 

сгорания. Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон 

действующих масс. Кинетическое уравнение реакции. Катализ. 

Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. Химическое равновесие. Принцип ЛеШателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 
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Способы выражения концентрации растворов. Молярная 

концентрация (молярность). Электролиты. Электролитическая 

диссоциация. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Водородный 

показатель. Реакции ионного обмена. Гидролиз органических веществ. 

Гидролиз солей. Электрохимические реакции. Гальванический элемент. 

Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. 

Электрохимия. Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные 

условия. Стандартный водородный электрод. Коррозия металлов. 

Химическая и электрохимическая коррозия. Электролиз. Электролиз 

водных растворов. Электролиз расплавов. 

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые металлы. 

Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б- 

групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. Сплавы. 

Легирующие добавки. Черные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. Неметаллы. Простые вещества- 

неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. 

Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. Генетическая связь 

неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. 

Химико-технологические принципы промышленного получения 

металлов. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. 

Агломерация. Производство стали. Кислородный конвертер. Безотходное 

производство. 

 Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные 

материалы. Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. 

Предельно допустимые концентрации. 
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ХИМИЯ 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

Тема 1. Повторение и углубление знаний  

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Качественный и количественный состав 

вещества. Молярная и относительная молекулярная массы вещества. 

Мольная доля и массовая доля элемента в веществе. 

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами 

атомных орбиталей. Валентные электроны. Периодический закон. 

Формулировка закона в свете современных представлений о строении 

атома. Изменение свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах. 

Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. 

Ионная связь. Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и 

донорно-акцепторный механизм образования ковалентной полярной связи. 

Геометрия молекулы. Металлическая связь. Водородная связь. Агрегатные 

состояния вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение 

Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. 

Относительная плотность газов. 

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. 

Изменение степени окисления элементов в соединениях. Окислительно-

восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Окислители и 

восстановители. Метод электронного баланса. Перманганат калия как 

окислитель. 
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Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. Реакции ионного обмена. Гидролиз. 

рН среды. 

Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: 

массовая доля (процентная концентрация), молярная концентрация. 

Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. 

Комплексные соединения. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура 

комплексных соединений. 

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного 

строения. 2. Возгонка иода. 3. Определение кислотности среды при помощи 

индикаторов. 4. Эффект Тиндаля. 

5. Образование комплексных соединений переходных металлов. 

Лабораторные опыты. 1. Реакции ионного обмена. 2. Свойства 

коллоидных растворов. 3. Гидролиз солей. 4. Получение и свойства 

комплексных соединений. 

Практическая работа № 1. Выполнение экспериментальных задач по теме 

«Реакционная способность веществ в растворах». 

Контрольная работа № 1 по теме «Основы химии». 

Тема 2. Основные понятия органической химии  

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. 

Значение органической химии. Причины многообразия органических 

веществ. Углеродный скелет, его типы: циклические, ациклические. 

Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Виды связей в молекулах 

органических веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии 

связей между атомами углерода при увеличении кратности связи. 

Насыщенные и ненасыщенные соединения. 
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Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация 

орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование 

σ- и π-связей в молекулах органических соединений. 

Основные положения структурной теории органических соединений. 

Химическое строение. Структурная формула. Структурная и 

пространственная изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия 

положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. 

Оптическая изомерия. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и 

ахиральные молекулы. Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). 

Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологические ряды. 

Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. 

Схема и уравнение. Условия проведения реакций. Классификация реакций 

органических веществ по структурному признаку: замещение, 

присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва связи 

углерод-углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. 

Классификация органических веществ и реакций. Основные классы 

органических соединений. Классификация органических соединений по 

функциональным группам. Электронное строение органических веществ. 

Взаимное влияние атомов и групп атомов. Индуктивный и мезомерный 

эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура органических 

веществ. Международная (систематическая) номенклатура органических 

веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Окисление и 

восстановление в органической химии. 

Демонстрации. 1. Модели органических молекул. 

Тема 3. Углеводороды 

А л к а н ы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая 

характеристика класса, физические и химические свойства (горение, 

каталитическое окисление, галогени- 
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хлорирования метана. Алканы в природе. Синтетические способы 

получения алканов. Методы получения алканов из алкилгалогенидов 

(реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и 

электролизом растворов солей карбоновых кислот. Применение алканов. 

Ц и к л о а л к а н ы. Общая характеристика класса, физические свойства. 

Виды изомерии. Напряженные и ненапряженные циклы. Химические 

свойства циклопропана (горение, гидрирование, присоединение галогенов, 

галогеноводородов, воды) и циклогексана (горение, хлорирование, 

нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

А л к е н ы. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. 

Физические свойства алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. 

Химические свойства алкенов. Реакции присоединения по кратной связи — 

гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация. 

Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной 

теории. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе или на 

свету. Окисление алкенов (горение, окисление кислородом в присутствии 

хлорида палладия, под действием серебра, окисление горячим 

подкисленным раствором перманганата калия, окисление по Вагнеру). 

Полимеризация. Получение алкенов из алканов, алкилгалогенидов и 

дигалогеналканов. Применение этилена и пропилена. 

А л к а д и е н ы. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные 

диены. Физические и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-

присоединение. Полимеризация. Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина 

и эбонит. Синтез бутадиена из бутана и этанола. 

А л к и н ы. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. 

Физические и химические свойства алкинов. Реакции присоединения 

галогенов, галогеноводородов, воды. Гидрирование. Тримеризация и 

димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с концевой тройной 

связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором перманганата калия. 
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Применение ацетилена. Карбидный метод получения ацетилена. Пиролиз 

метана. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов. 

А р е н ы. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — 

строение молекулы, физические свойства. Гомологический ряд бензола. 

Изомерия дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Реакции 

замещения в бензольном ядре (галогенирование, нитрование, 

алкилирование). Реакции присоединения к бензолу (гидрирование, 

хлорирование на свету). 

Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в 

реакциях замещения. Бромирование и нитрование толуола. Окисление 

алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование 

алкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюрца—Фиттига как метод 

синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного ароматического 

соединения. 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяные 

газы, их состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная 

и вторичная переработка нефти. Риформинг. Каменный уголь. 

Генетическая связь между различными к л а с с а м и у г л е в о д о р о д о в. 

Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Галогенопроизводные углеводородов. Реакции замещения галогена на 

гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенпроизводные 

водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной 

способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. Использование 

галогенпроизводных в быту, технике и в синтезе. Понятие о 

магнийорганических соединениях. Получение алканов восстановлением 

иодалканов иодоводородом. Магнийорганические соединения. 

Демонстрации. 1. Бромирование гексана на свету. 2. Горение метана, 

этилена, ацетилена. 3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к 
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растворам перманганата калия и бромной воде. 4. Окисление толуола 

раствором перманганата калия. 5. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. 6. 

Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его 

отношения к раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. Составление моделей молекул алканов. 

Взаимодействие алканов с бромом. Составление моделей молекул 

непредельных соединений. 

Практическая работа № 2. Составление моделей молекул углеводородов. 

Практическая работа № 3. Получение этилена и опыты с ним. 

Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды». 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения (19/25 ч) 

С п и р т ы. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на 

организм метанола и этанола. Физические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Химические свойства спиртов (кислотные свойства, 

реакции замещения гидроксиль- 

ной группы на галоген, межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация, окисление, реакции углеводородного радикала). Алкоголяты. 

Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). 

Промышленный синтез метанола. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и 

глицерин, их физические и химические свойства. Синтез диоксана из 

этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Простые эфиры как изомеры предельных 

одноатомных спиртов. Сравнение их физических и химических свойств со 

спиртами. Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом. 

Ф е н о л ы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на 

примере фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. 
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Кислотные свойства фенолов в сравнении со спиртами. Реакции замещения 

в бензольном кольце (галогенирование, нитрование). Окисление фенолов. 

Качественные реакции на фенол. Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Электронное строение карбонильной группы. 

Альдегиды и кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, 

ацетона. Понятие о кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. 

Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода и гидросульфита 

натрия. Сравнение реакционной способности альдегидов и кетонов в 

реакциях присоединения. Реакции замещения атомов водорода при α-

углеродном атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и 

ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных 

соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. 

Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных 

соединений в спирты. Качественные реакции на альдегидную группу. 

Реакции альдольно-кротоновой конденсации. Особенности формальдегида. 

Реакция формальдегида с фенолом. 

Карбоновые кислоты. Электронное строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот на примере муравьиной, 

уксусной, пропионовой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Химические 

свойства карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение окраски 

индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами, 

основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении 

донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых 

кислот со спиртами (реакция этерификации). Галогенирование карбоновых 

кислот в боковую цепь. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие 

представители класса карбоновых кислот и их применение. Получение 

муравьиной и уксус- 

ной кислот в промышленности. Высшие карбоновые кислоты. Щавелевая 

кислота как представитель дикарбоновых кислот. Представление о 
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непредельных и ароматических кислотах. Особенности их строения и 

свойств. Значение карбоновых кислот. 

Функциональные производные карбоновых к и с л о т. Получение 

хлорангидридов и ангидридов кислот, их гидролиз. Получение сложных 

эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные 

эфиры как изомеры карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и 

реакционной способности сложных эфиров и изомерных им карбоновых 

кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных эфиров фенолов. 

Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли 

карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. 

Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых солей 

карбоновых кислот. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом. 2. Окисление 

этанола оксидом меди. 3. Горение этанола. 4. Взаимодействие трет-

бутилового спирта с соляной кислотой. 5. Иодоформная реакция. 6. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

7. Качественные реакции на фенолы. 8. Определение альдегидов при 

помощи качественных реакций. 9. Окисление альдегидов перманганатом 

калия. 10. Получение сложных эфиров. 

Лабораторные опыты. 5. Свойства этилового спирта. 6. Свойства 

глицерина. 7. Свойства фенола. Качественные реакции на фенолы. 8. 

Свойства формалина. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Соли карбоновых 

кислот. 

Практическая работа № 4. Получение бромэтана. Практическая работа 

№ 5. Получение ацетона. 

Практическая работа № 6. Получение уксусной кислоты. Практическая 

работа № 7. Получение этилацетата. Практическая работа № 8. Решение 

экспериментальных задач  
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по теме «Кислородсодержащие органические вещества». 

Контрольная работа № 3 по теме «Кислородсодержащие органические 

вещества». 

Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения  

Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение 

нитросоединений. Взрывчатые вещества. 

А м и н ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Физические свойства простейших аминов. Ами- 

ны как органические основания. Соли алкиламмония. Алкилирование и 

ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. 

Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в 

молекуле анилина. Химические свойства анилина (основные свойства, 

реакции замещения в ароматическое ядро, окисление, ацилирование). 

Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и нитросоединений. 

Применение анилина. 

Сероорганические соединения. Представление о сероорганических 

соединениях. Особенности их строения и свойств. Значение 

сероорганических соединений. 

Г е т е р о ц и к л ы. Фуран и пиррол как представители пятичленных 

гетероциклов. Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные 

свойства пиррола. Пиридин как представитель шестичленных 

гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина. Основные 

свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. 

Представление об имидазоле, пиридине, пурине, пуриновых и 

пиримидиновых основаниях. 
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Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Качественные реакции на 

анилин. 3. Анилиновые красители. 4. Образцы гетероциклических 

соединений. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на анилин. Практическая 

работа № 9. Решение экспериментальных задач  

по теме «Азотсодержащие органические вещества». 

Тема 6. Биологически активные вещества (14/19 ч) 

Ж и р ы как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Омыление жиров. Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших 

карбоновых кислот. 

У г л е в о д ы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая 

роль углеводов. Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая 

формы. Реакции глюкозы (окисление азотной кислотой, восстановление в 

шестиатомный спирт), качественные реакции на глюкозу. Брожение 

глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Понятие 

о гликозидах. 

Д и с а х а р и д ы. Сахароза как представитель невосстанавливающих 

дисахаридов. Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. 

Получение сахара из сахарной свеклы. 

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция 

на крахмал. Гидролиз полисахаридов. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеинове 

кислоты как природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз 

нуклеиновых кислот. 

А м и н о к и с л о т ы как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и 

основаниями. Образование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. 
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Амидный характер пептидной связи. Гидролиз пептидов. Белки. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Качественные 

реакции на белки. 

Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. 

Качественные реакции на глюкозу. 3. Образцы аминокислот.  

Лабораторные опыты. 11. Свойства глюкозы. Качественная реакция на 

глюкозу. Определение крахмала в продуктах питания. 12. Цветные реакции 

белков. 

Контрольная работа № 4 по теме «Азотсодержащие и биологически 

активные органические вещества». 

Тема 7. Высокомолекулярные соединения  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и 

поликонденсация как методы создания полимеров. Эластомеры. 

Природный и синтетический каучук. Сополимеризация. Современные 

пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, 

фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, 

поликарбонаты). Природные и синтетические волокна (обзор). 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. 

Поликонденсация этиленгликоля с терефталевой кислотой.  

Лабораторные опыты. 13. Отношение синтетических волокон к растворам 

кислот и щелочей. 

Практическая работа № 10. Распознавание пластиков. Практическая 

работа № 11. Распознавание волокон. 

11 КЛАСС 

Тема 1. Неметаллы  
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Классификация неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и 

их положение в Периодической системе. 

В о д о р о д. Получение, физические и химические свойства (реакции с 

металлами и неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. 

Топливные элементы. 

Г а л о г е н ы. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства 

простых веществ. Закономерности изменения окислительной активности 

галогенов в соответствии с их положением в периодической таблице. 

Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Особенности 

химии фтора. Хлор — получение в промышленности и лаборатории, 

реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и 

растворами щелочей. Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, 

хлорат и перхлораты как типичные окислители. Особенности химии брома 

и иода. Качественная реакция на йод. Галогеноводороды — получение, 

кислотные и восстановительные свойства. Соляная кислота и ее соли. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика подгруппы. 

Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная 

модификация кислорода. Получение озона. Озон как окислитель. 

Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. Сравнение 

свойств озона и кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные 

соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода как 

окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. Сера. Аллотропия 

серы. Физические и химические свойства серы (взаимодействие с 

металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотами-

окислителями). Сероводород — получение, кислотные и 

восстановительные свойства. Сульфиды. Сернистый газ как кислотный 

оксид. Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. 

Получение сернистого газа в промышленности и лаборатории. Сернистая 

кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства 
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концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие 

концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, 

сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. Качественная реакция на 

серную кислоту и ее соли. Тиосерная кислота и тиосульфаты. 

Азот и его соединения. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика 

подгруппы. Физические свойства простых веществ. Строение молекулы 

азота. Физические и химические свойства азота. Получение азота в 

промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его получение, 

физические и химические свойства. Основные свойства водных растворов 

аммиака. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. 

Аммиак как восстановитель. Применение аммиака. Ок- 

сиды азота, их получение и свойства. Оксид азота(I). Окисление оксида 

азота(II) кислородом. Димеризация оксида азота(IV). Азотистая кислота и 

ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — 

физические и химические свойства, получение. Отношение азотной 

кислоты к металлам и неметаллам. Зависимость продукта восстановления 

азотной кислоты от активности металла и концентрации кислоты. 

Термическая устойчивость нитратов. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Химические свойства 

фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными 

веществами-окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. 

Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их 

соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной 

кислоты. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. 

Хлориды фосфора. Оксид фосфора(III), фосфористая кислота и ее соли. 

У г л е р о д. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита 

и алмаза. Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Графен как 

монослой графита. Углеродные нанотрубки. Уголь. Активированный уголь. 

Адсорбция. Химические свойства угля. Карбиды. Гидролиз карбида 
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кальция и карбида алюминия. Карбиды переходных металлов как 

сверхпрочные материалы. Оксиды углерода. Образование угарного газа 

при неполном сгорании угля. Уголь и угарный газ как восстановители. 

Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов и 

оксалатов. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Поведение средних 

и кислых карбонатов при нагревании. 

К р е м н и й. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, 

растворами щелочей. Оксид кремния в природе и технике. Кремниевые 

кислоты и их соли. Гидролиз силикатов. Силан — водородное соединение 

кремния. 

Б о р. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. Демонстрации. 1. 

Горение водорода. 2. Получение хлора  

(опыт в пробирке). 3. Опыты с бромной водой. 4. Окислительные свойства 

раствора гипохлорита натрия. 5. Плавление серы. 

6. Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 

8. Горение сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 10. Свойства 

сернистого газа. 11. Действие концентрированной серной кислоты на медь 

и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. Основные свойства 

раствора аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. Получение 

оксида азота(II) и его окисление на воздухе. 16. Действие азотной кислоты 

на медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение красного 

фосфора в белый и 

его свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 

20. Образцы графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. 

Тушение пламени углекислым газом. 23. Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. 

Ознакомление со свойствами хлорсодержащих отбеливателей. 
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Качественная реакция на галогенид-ионы. 3. Свойства брома, иода и их 

солей. Разложение пероксида водорода. Окисление иодид-ионов 

пероксидом водорода в кислой среде. 

4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 5. Изучение свойств 

водного раствора аммиака. 6. Свойства солей аммония. Качественная 

реакция на фосфат-ион. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 8. Испытание раствора силиката 

натрия индикатором. 9. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

Практическая работа № 1. Получение водорода. 

Практическая работа № 2. Получение хлороводорода и соляной кислоты. 

Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Практическая работа № 4. Получение углекислого газа. Практическая 

работа № 5. Выполнение экспериментальных  

задач по теме «Неметаллы». 

Контрольная работа № 1 по теме «Неметаллы». 

Тема 2. Металлы  

Общий обзор элементов— металлов. Свойства простых веществ-металлов. 

Металлические кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика 

наиболее известных сплавов. Получение и применение металлов. 

Щелочные металлы— общая характеристика подгруппы, характерные 

реакции натрия и калия. Свойства щелочных металлов. Получение 

щелочных металлов. Сода и едкий натр — важнейшие соединения натрия. 

Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. Магний и кальций, их 

общая характеристика на основе положения в Периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и 
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химические свойства, применение магния, кальция и их соединений. 

Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Жесткость воды и способы 

ее устранения. Окраска пламени солями щелочных и щелочноземельных 

металлов. 

А л ю м и н и й. Распространенность в природе, физические и химические 

свойства (отношение к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, 

алюмотермия). Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли 

алюминия. Полное разложение водой солей алюминия со слабыми 

двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. 

Применение алюминия. Соединения алюминия в низших степенях 

окисления. 

О л о в о и с в и н е ц. Физические и химические свойства (реакции с 

кислородом, кислотами), применение. Соли олова(II) и свинца(II). 

Свинцовый аккумулятор. 

Металлы побочных подгрупп. Особенности строения атомов переходных 

металлов. 

Х р о м. Физические свойства, химические свойства (отношение к 

водяному пару, кислороду, хлору, растворам кислот). Изменение 

окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств оксидов и 

гидроксидов хрома с ростом степени окисления. Амфотерные свойства 

оксида и гидроксида хрома(III). Окисление солей хрома(III) в хроматы. 

Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как 

окислители. 

М а р г а н е ц — физические и химические свойства (отношение к 

кислороду, хлору, растворам кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и 

катализатор. Перманганат калия как окислитель. Манганат(VI) калия и его 

свойства. 
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Ж е л е з о. Нахождение в природе. Значение железа для организма 

человека. Физические свойства железа. Сплавы железа с углеродом. 

Химические свойства железа (взаимодействие с кислородом, хлором, 

серой, углем, кислотами, растворами солей). Сравнение кислотно-основных 

и окислительно-восстановительных свойств гидроксида железа(II) и 

гидроксида железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Методы перевода 

солей железа(II) в соли железа(III) и обратно. Окислительные свойства 

соединений железа(III) в реакциях с восстановителями (иодидом, медью). 

Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на ионы железа(II) и 

(III). 

М е д ь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

(взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями). 

Соли меди(II). Медный купорос. Аммиакаты меди(I) и меди(II). Получение 

оксида меди(I) восстановлением гидроксида меди(II) глюкозой. 

С е р е б р о. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, 

хлором, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при 

действии щелочи на соли серебра. Амми- 

акаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. 

З о л о т о. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, 

«царской водкой». Способы выделения золота из золотоносной породы. 

Ц и н к. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, 

кислородом, серой, растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и 

гидроксида цинка. 

Р т у т ь. Представление о свойствах ртути и ее соединениях. 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. 

Коллекция «Алюминий». 4. Коллекция «Железо и его сплавы» 5. 

Взаимодействие натрия с водой. 6. Окрашивание пламени солями 

щелочных и щелочноземельных металлов. 



485 
 

7. Взаимодействие кальция с водой. 8. Плавление алюминия. 

9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 10. Взаимодействие хрома с 

соляной кислотой без доступа воздуха. 11. Осаждение гидроксида 

хрома(III) и окисление его пероксидом водорода. 

12. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. 13. Разложение дихромата 

аммония. 14. Алюмотермия. 15. Осаждение гидроксида железа(III) и 

окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра из его солей действием 

меди. 

Лабораторные опыты. 10. Окрашивание пламени соединениями 

щелочных металлов. 11. Ознакомление с минералами и важнейшими 

соединениями щелочных металлов. 12. Свойства соединений щелочных 

металлов. 13. Окрашивание пламени солями щелочноземельных металлов. 

14. Свойства магния и его соединений. 15. Свойства соединений кальция. 

16. Жесткость воды. 17. Взаимодействие алюминия с кислотами и 

щелочами. 

18. Амфотерные свойства гидроксида алюминия. 19. Свойства олова, 

свинца и их соединений. 20. Свойства солей хрома. 

21. Свойства марганца и его соединений. 22. Изучение минералов железа. 

23. Свойства железа. Качественные реакции на ионы железа. Получение 

оксида меди(I). 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 25. Свойства 

цинка и его соединений. 

Практическая работа № 6. Получение горькой соли (семиводного 

сульфата магния). 

Практическая работа № 7. Получение алюмокалиевых квасцов. 

Практическая работа № 8. Выполнение экспериментальных задач по теме 

«Металлы главных подгрупп». 
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Практическая работа № 9. Получение медного купороса. Практическая 

работа № 10. Получение железного купороса. 

Практическая работа № 11. Выполнение экспериментальных задач по 

теме «Металлы побочных подгрупп». 

Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 

Тема 3. Строение атома. Химическая связь  

С т р о е н и е а т о м а. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. 

Термоядерный синтез. Получение новых элементов. Ядерные реакции. 

Строение электронных оболочек атомов. Представление о квантовой 

механике. Квантовые числа. Атомные орбитали. Радиус атома. 

Электроотрицательность. 

Х и м и ч е с к а я с в я з ь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее 

характеристики (длина связи, полярность, поляризуемость, кратность 

связи). Ионная связь. Металлическая связь. 

С т р о е н и е т в е р д ы х т е л. Кристаллические и аморфные тела. Типы 

кристаллических решеток металлов и ионных соединений. 

Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь. 

Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 2. Модели молекул. 

Тема 4. Основные закономерности протекания химических реакций 

(17/21 ч) 

Тепловой эффект химической реакции. Эндотермические и 

экзотермические реакции. Закон Гесса. Теплота образования вещества. 

Энергия связи. Понятие об энтальпии. 

Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса и 

критерии самопроизвольности химической реакции. 
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Скорость химических реакций и ее зависимость от природы реагирующих 

веществ, концентрации реагентов, температуры, наличия катализатора, 

площади поверхности реагирующих веществ. Закон действующих масс. 

Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об энергетическом 

профиле реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в технике и в живых организмах. Ферменты как 

биологические катализаторы. 

О б р а т и м ы е р е а к ц и и. Химическое равновесие. Принцип Ле 

Шателье. Константа равновесия. Равновесие в растворах. 

Константы диссоциации. Расчет рН растворов сильных кислот и щелочей. 

Произведение растворимости. 

Р я д а к т и в н о с т и м е т а л л о в. Понятие о стандартном электродном 

потенциале и электродвижущей силе реакции. Химические источники тока: 

гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Законы 

электролиза. 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические 

реакции. 2. Тепловые явления при растворении серной кислоты и 

аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости реакции от природы веществ 

на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной 

кислоты. 

4. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата 

натрия различной концентрации и температуры. 

5. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических 

катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу. 
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Лабораторные опыты. Факторы, влияющие на взаимодействие металла с 

растворами кислот. Смещение химического равновесия при увеличении 

концентрации реагентов и продуктов. 26. Каталитическое разложение 

пероксида водорода  

Практическая работа № 12. Скорость химической реакции. 

Практическая работа № 13. Химическое равновесие. Контрольная 

работа № 3. Теоретические основы химии. 

Тема 5. Химическая технология (7/8 ч) 

Основные принципы химической технологии. Производство серной 

кислоты контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства 

серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 

П р о и з в о д с т в о а м м и а к а. Химизм процесса. Определение 

оптимальных условий проведения реакции. Принцип циркуляции и его 

реализация в технологической схеме. 

М е т а л л у р г и я. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, 

устройство доменной печи, химизм процесса). Производство стали в 

кислородном конвертере и в электропечах. 

Органический синтез. Синтезы на основе синтез-газа. Производство 

метанола. 

Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 

2. Модель кипящего слоя. 3. Железная руда. 4. Образцы сплавов железа. 

Тема 6. Химия в быту и на службе общества (11/15 ч) 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их 

классификация. Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. 
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Лекарственные средства. Краски и пигменты. Принципы окрашивания 

тканей. Химия в строительстве. Цемент, бетон. Стекло и керамика. 

Традиционные и современные керамические материалы. Сверхпроводящая 

керамика. Бытовая химия. Отбеливающие средства. Химия в сельском 

хозяйстве. Инсектициды и пестициды. Средства защиты растений. 

Репелленты. 

Особенности современной науки. Методология научного исследования. 

Профессия химика. Математическая химия. Поиск химической 

информации. Работа с базами данных. 

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 

3. Отбеливание тканей. 4. Керамические материалы. 5. Цветные стекла. 6. 

Коллекция средств защиты растений. 7. Коллекция «Топливо и его виды». 

8. Примеры работы с химическими базами данных. 

Лабораторные опыты. 27. Знакомство с моющими средствами. 

Знакомство с отбеливающими средствами. 28. Клеи. 29. Знакомство с 

минеральными удобрениями и изучение их свойств. 

Практическая работа № 14. Крашение тканей. 

Практическая работа № 15. Определение минеральных удобрений. 

Контрольная работа № 4. Итоговая контрольная работа. 

 

БИОЛОГИЯ. 

Базовый уровень. 

Содержание учебного предмета 

В программе особое внимание уделено содержанию, 

способствующему формированию современной естественно-научной 

картины мира, показано практическое применение биологических знаний. 
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Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, 

в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 

для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Система биологических знаний (основные закономерности, понятия, 

научные факты)  представляет собой накопленную человечеством 

информацию о живой природе, взаимосвязях в  природе, об основных 

закономерностях функционирования живых систем во взаимосвязи с 

окружающей  средой. Биологические знания обусловливают ориентацию 

личности в окружающей её действительности в системе общечеловеческих 

ценностей. 

Способы предметной деятельности, включённые в содержание курса, 

усвоенные индивидом и  ставшие его умениями и навыками, 

обусловливают его готовность к пониманию научной картины мира, его 

реальному участию в познании и сохранении природы и воспроизводстве 

культуры. Компонент  содержания, отражающий опыт творческой 

деятельности, в зависимости от степени его усвоения  обеспечивает 

овладение человеком средствами преобразования действительности на 

качественно  новом уровне. 

Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к своей 

деятельности и своему месту в мире  стимулирует социальную активность, 

содействует активному усвоению ценностей, норм и правил в  восприятии 

природы и взаимоотношений человека с природой. Усвоение содержания 

курса биологии  содействует интеллектуальному развитию личности 

ученика, формированию у него научного  мировоззрения и экологической 

культуры. 

Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по 

предмету в полном объеме совпадают с авторской программой по 

предмету.  

Разделы учебной программы: 
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Разделы Содержание 

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: молекулярный, 

клеточный, организменный, популяционно-видовой, 

экосистемный, биосферный.  Биологические системы. Общие 

признаки биологических систем. Современная естественно-

научная картина мира. Роль биологических идей, теорий,  

гипотез в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы научного познания живой природы: 

описательный (наблюдение, измерение), сравнительный, 

исторический,  экспериментальный (опыт, моделирование).  

Раздел 1. 

Клетка 

Цитология – наука о клетке. Развитие знаний о клетке 

(Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр).  М.Шлейден, Т.Шванн – 

основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественно-

научной картины мира.  

Химический состав клетки. Неорганические вещества: 

вода, минеральные соли. Органические вещества: белки, 

нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры (липиды). 

Макромолекулы. Биополимеры.  

Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные 

части и органоиды эукариотической клетки, их функции.  Ядро. 

Хромосомы. Соматические и половые клетки. Диплоидный и 

гаплоидный наборы хромосом.   Гомологичные и 

негомологичные хромосомы.  

Многообразие клеток. Строение прокариотической 

клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий 

на Земле. Использование бактерий человеком. 

Особенности неклеточной формы жизни. Вирусы, 
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бактериофаги. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  

Энергетический обмен.  

Фотосинтез. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих 

бактерий на Земле.  Пластический обмен. Генетическая 

информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. 

Информационная РНК. Генетический код.  Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, 

мейоз. 

Раздел 2. 

Размножение 

и 

индивидуаль

ное развитие 

организмов 

 

Воспроизведение организмов, его значение.  Бесполое и 

половое размножение. Образование половых клеток. 

Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение.  

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных.  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез).  

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Особенности 

эмбрионального развития млекопитающих. Дифференцировка 

клеток. Стволовые клетки. Причины нарушения развития 

организмов. Репродуктивное здоровье человека. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических  веществ на 

развитие зародыша человека. 

Раздел 3. 

Основы 

генетики 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Генетика. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования признаков, установленные  Г. 

Менделем. Хромосомная теория наследственности.  

Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Современные представления о гене и геноме. 

Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Их 

причины. Мутагены. 
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Раздел 4. 

Генетика 

человека 

Методы исследования генетики человека 

(генеалогический, популяционный, близнецовый, 

цитогенетический, биохимический). Влияние мутагенов на 

организм человека. Проблемы генетической безопасности.  

Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний 

человека. 

Раздел 5. 

Основы 

учения об 

эволюции 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма 

существования вида. Определение биологической эволюции. 

Доказательства эволюции живой природы. Роль эволюционной 

биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира и решении  практических проблем. Развитие 

эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции: 

палеонтологические, биогеографические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические, молекулярные. Прямые 

наблюдения эволюции. Популяция - элементарная единица 

эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, рекомбинации, 

отбор. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых 

видов. Основные направления эволюционного процесса.  

Раздел 6. 

Основы 

селекции и 

биотехнолог

ии 

Основы селекции и биотехнологии. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции и 

биотехнологии. Биотехнология, ее достижения, перспективы 

развития. Этические аспекты развития некоторых исследований 

в биотехнологии (клонирование человека, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома). 

Раздел 7. 

Антропогене

з 

Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Основные стадии и движущие 

силы антропогенеза. Расселение человека по Земле. 
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Происхождение человеческих рас, их единство. Критика 

расизма и социального дарвинизма. 

Раздел 8. 

Основы 

экологии 

Экология как наука. Экологические факторы. 

Экологическая ниша. Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

мутуализм. 

Функциональная и пространственная структура 

экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Динамика экосистем и их 

устойчивость. Основные типы воздействия человека на 

экосистемы и их результаты. Экосистемы, 

трансформированные и созданные человеком. 

Раздел 9. 

Эволюция 

биосферы и 

человек 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. 

Перечень лабораторных и практических работ, экскурсий: 

10 класс 

Л.р. № 1. Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой.  

Л.р. № 2. Рассматривание и сравнение клеток растений и животных 

под микроскопом. 

Л.р. № 3. Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства.  

Л.р. № 4. Решение элементарных генетических задач.  

Л.р. № 5. Выявление изменчивости организмов, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой.  

Демонстрации: 
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Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения: 

«Уровни организации живой материи»; 

«Строение и размножение вирусов»;  

«Оплодотворение у растений и животных»; 

«Индивидуальное развитие организмов»;  

«Мутации, их причины»; 

«Влияние мутагенов на организм человека»; 

«Профилактика наследственных заболеваний человека»; 

 

11 класс 

Л.р. № 6. Изучение морфологического критерия вида. 

Л.р. № 7. Составление простейших схем скрещивания. 

Л.р. № 8. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

и человека. 

Л.р. № 9. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания). 

Л.р. № 10. Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия № 1. Многообразие видов в природе. 

Экскурсия № 2. В биогеоценоз или краеведческий музей. 

Демонстрации: 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения: 

«Методы селекции и биотехнологии»; 

«Результаты селекции»; 

«Основные стадии и результаты антропогенеза»;  

«Пищевые цепи и сети»; 

«Биосфера и человек». 

Микропрепараты митоза в клетках корешков лука. 
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Живые растения, иллюстрирующие наследственность и 

изменчивость, приспособленность, результаты естественного отбора, 

основные направления эволюции. 

Углубленный уровень. 

Разделы, 

темы. 

Содержание 

 10 класс (102 ч.) 

Введение.  

(1 ч.) 

Биология — наука о жизни. Место биологии в системе 

естественных наук. Связь биологических наук с другими 

науками. Общебиологические закономерности — основа для 

понимания явлений жизни и рационального 

природопользования. 

Раздел 1.  

Биологическ

ие системы, 

процессы и 

их значение. 

(3 ч.) 

. 

Понятие о системе. Биологическая система. Организация 

биологических систем, структура, основные принципы 

(открытость, высокая упорядоченность, оптимальность 

конструкции, управляемость, иерархичность), разнообразие. 

Уровни организации живого (босистем): молекулярно-

генетический, органоидно-клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический (экосистемный), 

биосферный. Процессы, происходящие в биосистемах. 

Основные критерии живого. Жизнь как форма существования 

материи. Определение понятия «жизнь». 

Методы изучения биологических систем и процессов. 

Научное познание. Методы биологических исследований. 

Демонстрация: таблиц, схем, рисунков, фотографий, 

слайдов, фильмов, показывающих уровневую организацию 

живой природы, методы биологических исследований, связь 

биологии с другими науками; приборов, обеспечивающих 

изучение биологических систем и процессов. 
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Раздел 2.  

Цитология – 

наука о 

клетке. 

(3 ч.) 

 

Клетка — структурно-функциональная единица живого. 

История открытия клетки. Работы Р. Гука, А.  Левенгука.  

Клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова. 

Развитие цитологии в XX в. Основные положения современной 

клеточной теории. Её значение для развития биологии и 

познания природы. Методы изучения клетки. Хроматография. 

Электрофорез. Центрифугирование. Культура клеток и тканей. 

Рекомбинантные ДНК. 

Демонстрация: светового микроскопа, оборудования для 

приготовления микропрепаратов, постоянных и временных 

микропрепаратов; рисунков, слайдов, фотографий, 

иллюстрирующих этапы развития цитологии как науки; 

портретов учёных цитологов. 

Лабораторная работа 

1. Световой микроскоп и техника микрокопирования. 

Раздел 3.  

Химическая 

организация 

клетки. (8 ч.). 

   Химический состав клетки. Макро-, микро- и 

ультрамикроэлементы. Вода, её физико-химические свойства и 

биологическая роль в клетке. Свободная и связанная вода. Роль 

воды как растворителя, участие в структурировании клетки, 

теплорегуляции. Минеральные вещества клетки, их 

биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. 

Буферные системы клетки: фосфатная, карбонатная, белковая. 

  Органические компоненты клетки. Белки. 

Аминокислотный состав белков. Структуры белковой 

молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. 

Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. 

Ренатурация.  Свойства белков. Классификация белков. 

Функции белков. 

  Липиды — высокомолекулярные сложные эфиры. 

Общий план строения и физико-химические свойства. 

Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. 
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Триглицериды, воски, стериды, фосфолипиды. Биологическая 

роль липидов в клетке. 

  Углеводы. Моносахариды, дисахариды и полисахариды. 

Биологические полимеры. Общий план строения и физико-

химические свойства. Биологические функции углеводов. 

  Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение 

нуклеиновых кислот: сахар, фосфат, азотистые основания. 

Нуклеотиды и полинуклеотиды. Комплементарные основания. 

Структура ДНК — двойная спираль. Местонахождение и 

биологические функции ДНК. Виды РНК: информационная, 

транспортная, рибосомальная, вирусная. Функции РНК в 

клетке. АТФ, строение, значение, функция. 

Демонстрация: таблиц, схем, рисунков, слайдов, 

показывающих строение молекул белков, липидов, углеводов и 

нуклеиновых кислот; модели строения молекулы ДНК; опытов, 

иллюстрирующих свойства органических веществ, принцип 

действия ферментов. 

Лабораторные работы 

2. Свойства белков. 

3. Качественные реакции на белки, липиды и углеводы. 

Раздел 4.  

Строение и 

функции 

клетки. (7 ч.) 

 

   Эукариотная и прокариотная клетки. Наружная 

клеточная плазматическая мембрана. Строение мембраны, её 

свойства и функции. Транспорт веществ через мембрану. 

Клеточная оболочка растительной клетки. Цитоплазма и её 

органоиды. Вакуолярная система клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоль с клеточным соком, 

сократительные вакуоли. Полуавтономные структуры клетки: 

митохондрии и пластиды (хлоропласты, хромопласты, 

лейкопласты). Их строение и функции. Немембранные 

органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, микротрубочки 

и цитоскелет клетки. Органоиды движения — реснички и 
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жгутики. Клеточные включения. 

  Ядро – регуляторный центр клетки. Особенности ядерной 

мембраны. Кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Строение прокариотной клетки. Основные отличительные 

особенности клеток прокариот. Формы и размеры прокариотной 

клетки. Разнообразие клеток: растительная, животная, грибная, 

бактериальная. Особенности строения растительной и 

животной клетки. 

Демонстрация:  таблиц, схем, рисунков, слайдов, 

микрофотографий строения клеточных структур; 

микропрепаратов растительных, животных и бактериальных 

клеток. 

Лабораторные работы 

4. Движение цитоплазмы в клетках растений.  

5. Плазмолиз и деплазмолиз в растительных клетках.  

6. Строение клеток различных организмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5.  

Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии в 

клетке. (11 

ч.) 

  Ассимиляция и диссимиляция — две стороны 

единого процесса метаболизма. Типы обмена веществ: 

аэробный и анаэробный, автотрофный и гетеротрофный. 

Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в 

процессах обмена веществ.  

  Ферментативный характер реакций клеточного 

метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм 
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 действия. Зависимость скорости ферментативных реакций 

от различных факторов. 

  Первичный синтез органических веществ в клетке. 

Пластический обмен. Фотосинтез. Световая и темновая 

фазы. Роль хлоропластов в фотосинтезе. Преобразование 

солнечной энергии в энергию химических связей. 

Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных 

факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза. 

Хемосинтез.  

  Энергетический обмен. Три этапа энергетического 

обмена. Подготовительный этап: органный и клеточный 

уровень. Роль лизосом в подготовительном этапе обмена 

веществ. Гликолиз — бескислородное расщепление 

глюкозы.  

  Биологическое окисление, или клеточное дыхание. 

Роль митохондрий в процессах биологического окисления. 

Мембранный характер реакций окислительного 

фосфорилирования. Преимущества аэробного пути обмена 

веществ перед анаэробным. Эффективность 

энергетического обмена. 

  Реакции матричного синтеза. Принцип 

комплементарности в реакциях матричного синтеза. 

Реализация наследственной информации. Генетический 

код, его свойства. Транскрипция — матричный синтез 

РНК. Трансляция — биосинтез белка. Кодирование 

аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

  Регуляция обменных процессов в клетке. Гипотеза 

оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано).   Понятие о клеточном 

гомеостазе. 

Демонстрация: таблиц, схем, рисунков, слайдов, 

иллюстрирующих реакции пластического и 
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энергетического обмена в клетке и их регуляции; опытов, 

показывающих процесс фотосинтеза и выявляющих 

необходимые условия для его протекания. 

Лабораторные работы 

7. Ферментативное расщепление пероксида водорода 

в клетках. 

8. Каталитическая активности амилазы.  

 

Раздел 6.  

Жизненный 

цикл клетки. 

(6 ч.) 

 

 

 

  Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Особенности 

процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к 

делению. Пресинтетический, синтетический и 

постсинтетический периоды интерфазы.  

  Репликация – реакция матричного синтеза ДНК.  

  Строение хромосом. Понятие о хромосомном наборе – 

кариотипе. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Гомологичные хромосомы. 

   Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Кариокинез и 

цитокинез. Биологическое значение митоза. Амитоз. 

   Мейоз – редукционное деление клетки. Стадии мейоза. 

Мейоз – основа полового размножения. Поведение хромосом в 

мейозе. Понятие о кроссинговере. Биологический смысл мейоза. 

Мейоз в жизненном цикле организмов. 

Демонстрация: таблиц, рисунков, схем, слайдов, 

фильмов, показывающих периоды жизненного цикла клетки, 

стадии митоза; моделей и аппликаций хромосом; 

микропрепаратов хромосом и митоза. 

Лабораторные работы 

9. Хромосомы клеток корешков конских бобов.  

10. Митоз в клетках корешка лука. 

Раздел 7.  

Строение и 

Организм как единое целое, как биологическая система. 

Структурные части организмов. Одноклеточные и 
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функции 

организмов. 

(16 ч.) 

 

 

 

 

 

многоклеточные организмы. Особенности строения и 

жизнедеятельности одноклеточных организмов. Органеллы. 

Колониальные организмы. Многоклеточные организмы. 

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Функция. 

Система органов. Аппарат. Функциональная система. 

Ткани растительного и животного организма. Типы 

растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, 

основная. Особенности строения и местонахождение тканей в 

органах растений. Типы животных тканей: эпителиальная, 

соединительная, мышечная, нервная. Особенности строения и 

функционирования. 

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. 

Органы и системы органов человека и животных. 

 Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты 

одноклеточных и многоклеточных животных. Наружный и 

внутренний скелет. Скелет позвоночных животных и человека. 

Строение и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных 

организмов: амебовидное, жгутиковое, ресничное. Движение 

многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение 

многоклеточных животных и человека: мышечная система. 

Скелетные мышцы и их работа. 

Питание организмов. Значение питания и пищеварения. 

Автотрофное питание растений. Поглощение воды и 

минеральных веществ растениями. Пищеварение у растений. 

Гетеротрофные организмы. Питание одноклеточных и 

беспозвоночных животных. Внутриклеточное и 

внутриполостное пищеварение. Отделы пищеварительного 

тракта. Пищеварительные железы. Питание позвоночных 

животных и человека. Пищеварительная система человека. 

Дыхание организмов. Значение дыхания. Дыхание у 
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растений. Дыхание у животных. Органы дыхания. Эволюция 

дыхательной системы позвоночных. Органы дыхания человека. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы у 

растений. Восходящий и нисходящий ток веществ. Транспорт 

веществ у животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносная 

система. Кровеносная система беспозвоночных и позвоночных 

животных. Усложнение кровеносной системы позвоночных. 

Строение кровеносной системы человека.   Лимфообращение. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. 

Выделение у одноклеточных и многоклеточных животных. 

Органы выделения. Выделительная система человека. Строение 

почек. 

Защита у организмов. Защита у растений. Защита у 

многоклеточных животных. Строение кожи человека. Защита 

организма от болезней. Иммунитет и его природа. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость 

у одноклеточных организмов: таксисы. Раздражимость и 

регуляция у многоклеточных растений. Рост растений в 

зависимости от условий среды и ростовых веществ. Нервная 

система животных: сетчатая, стволовая, узловая, трубчатая. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нервная система позвоночных 

животных и человека. Отделы головного мозга, его усложнение.  

Гуморальная регуляция и эндокринная система человека. 

Гормоны. Их значение. 

Демонстрация: таблиц, схем, рисунков, слайдов, 

фотографий, фильмов, показывающих строение растений, 

животных, грибов, бактерий и вирусов; микропрепаратов, 

влажных препаратов,  гербариев и коллекций, 

демонстрирующих строение органов и систем органов растений 

и животных; опытов, доказывающих наличие в растительных 
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и животных организмах процессов питания, дыхания, 

выделения, регуляции.  

Лабораторная работа 

11. Органы цветкового растения. 

Раздел 8.  

Размножение 

и развитие 

организмов. 

(8 ч.) 

 

   Формы размножения организмов. Бесполое и половое 

размножение. Виды бесполого размножения: простое деление, 

почкование, размножение спорами (споруляция), вегетативное 

размножение, фрагментация, клонирование. 

 Размножение и развитие животных. Половое 

размножение. Половые клетки. Половые железы. Гаметогенез у 

животных. Образование и развитие половых клеток. 

Особенности строения мужских и женских половых клеток 

животных. Оплодотворение. Способы оплодотворения: наружное 

и внутреннее. Партеногенез. Индивидуальное развитие 

животных. Эмбриология — наука о развитии зародышей. Стадии 

эмбриогенеза животных на примере ланцетника. Закладка 

органов и тканей из трёх зародышевых листков. Рост и 

развитие животных. Постэмбриональное развитие. Прямое и 

непрямое развитие. Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и 

позвоночных животных. Биологическое значение прямого и 

непрямого развития, их распространение в природе. 

  Размножение и развитие растений. Гаметофит и 

спорофит. Мейоз в жизненном цикле растений. Образование 

спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. 

Оплодотворение и развитие растительных организмов. 

Жизненные циклы водорослей, мхов, папоротников, 

голосеменных и покрытосеменных растений. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Образование и развитие 

семени. 

 Продолжительность жизни и плодовитость организмов. 

Рост организмов: неограниченный и ограниченный. Старение и 
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смерть как биологические процессы. 

 Неклеточные формы жизни – вирусы. Особенности 

строения вирусов на примере бактериофага и ВИЧ. Вирусные 

ДНК и РНК. Жизненный цикл и особенности размножения 

вирусов. СПИД, социальные и медицинские проблемы. 

Коронавирусы. Covid-19, социальные и медицинские 

проблемы. 

Демонстрация: таблиц, схем, рисунков, слайдов, 

фильмов, показывающих формы размножения организмов, 

стадии мейоза, стадии гаметогенеза у животных, 

эмбрионального и постэмбрионального развития организмов; 

муляжей и аппликаций эмбрионального развития хордовых; 

микропрепаратов яйцеклеток и сперматозоидов. 

Лабораторная работа 

12. Строение зрелых половых клеток млекопитающих. 

13. Строение органов размножения высших растений. 

Раздел 9. 

Генетика – 

наука о 

наследственн

ости и 

изменчивост

и 

организмов. 

(2 ч.) 

 

   История возникновения и развития генетики как науки. 

Работы Г. Менделя, Т. Моргана. Роль отечественных учёных в 

развитии генетики. Работы Н. К. Кольцова, Н. И. Вавилова, А. 

Н. Белозерского. Значение генетики. 

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные 

хромосомы, аллельные гены, альтернативные признаки, 

доминантный и рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота, 

чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы 

генетики: гибридологический, цитологические, молекулярно-

генетический. 

Демонстрация: таблиц, рисунков, схем, фотографий, 

иллюстрирующих доминантные и рецессивные признаки у 

разных организмов, основные методы генетики; портретов 

учёных-генетиков; фиксированных мух дрозофил и 

гербаризированных растений гороха посевного. 
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Раздел 10. 

Закономерно

сти 

наследственн

ости.  

(12 ч.) 

 

   Моногибридное скрещивание — скрещивание по 

одной паре признаков. Первый закон Менделя — закон 

единообразия первого поколения. Правило доминирования. 

Второй закон Менделя — закон расщепления признаков. 

Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. 

 Анализирующее скрещивание. Использование 

анализирующего скрещивания для определения генотипа особи. 

Промежуточный характер наследования. Расщепление 

признаков при неполном доминировании. 

Дигибридное скрещивание — скрещивание по двум парам 

признаков. Третий закон Менделя — закон независимого 

наследования признаков. 

  Сцепленное наследование признаков. Законы Моргана — 

сцепленное наследование признаков, локализованных в одной 

хромосоме; нарушение сцепления генов в результате 

кроссинговера. Хромосомная теория наследственности. 

Генетические карты. Использование кроссинговера для 

составления генетических карт хромосом. 

   Генетика пола. Хромосомное определение пола. 

Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Множественное действие 

генов. Плейотропия. Множественный аллелизм. 

Кодоминирование. Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов. Комплементарность, эпистаз (доминантный, 

рецессивный), полимерия. Решение генетических задач. 

Демонстрация: таблиц, схем, рисунков, аппликаций, 

слайдов и фильмов, иллюстрирующих основные 

закономерности наследственности признаков у организмов, 

хромосомного механизма определения и регуляции пола; 
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опытов по скрещиванию мух дрозофил, аквариумных рыб 

(гуппи); генетических карт растений, животных и человека. 

Лабораторная работа 

14. Дрозофила как объект генетических исследований. 

Раздел 11. 

Закономерно

сти 

изменчивост

и. (7 ч.) 

   Взаимодействие генотипа и среды при формировании 

фенотипа. Изменчивость признаков. Качественные и 

количественные признаки. Виды изменчивости: наследственная 

и ненаследственная. Ненаследственная, модификационная или 

фенотипическая изменчивость. Роль среды в ненаследственной 

изменчивости. Предел изменчивости признака. Вариационный 

ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. 

Характеристика модификационной изменчивости.  

 Наследственная или генотипическая изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс — 

основа комбинативной изменчивости. Роль комбинативной 

изменчивости в создании разнообразия особей в пределах одного 

вида. Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, 

хромосомные, геномные. Спонтанные и индуцированные 

мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. 

Соматические и половые мутации. Причины возникновения 

мутаций. Закономерности мутационного процесса. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. 

Вавилова. 

Демонстрация: таблиц, схем, рисунков, фотографий, 

слайдов, показывающих организмы с различными видами 

изменчивости; живых экземпляров комнатных растений и 

домашних животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа 

15. Вариационный ряд и вариационная кривая. 

Раздел 12. 

Генетика 

   Кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека. 

Международная программа исследования генома человека. 
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человека. (5 

ч.) 

Методы генетики человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, биохимический, популяционно-

статистический. Наследственные заболевания человека. 

Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с 

наследственной предрасположенностью. Значение 

медицинской генетики в предотвращении и лечении 

генетических заболеваний человека. Медико-генетическое 

консультирование. 

Демонстрация: таблиц, схем, рисунков, слайдов, 

фильмов, иллюстрирующих методы изучения генетики 

человека; фотографий людей, страдающих наследственными 

заболеваниями, однояйцовых и разнояйцовых близнецов; 

кариотипов больных генными и хромосомными болезнями. 

Лабораторная работа 

16. Родословная моей семьи. 

Раздел 13.  

Селекция 

организмов. 

(7 ч.) 

   Селекция как процесс и наука. Зарождение селекции и 

доместикация. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия 

и происхождения культурных растений. Центры 

происхождения домашних животных. Роль селекции в 

создании сортов растений и пород животных. Порода, сорт, 

штамм — искусственные популяции организмов с комплексами 

хозяйственно ценных признаков. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости и его значение для селекционной 

работы. 

   Методы селекционной работы. Искусственный отбор. 

Массовый и индивидуальный отбор. Экспериментальный 

мутагенез. Полиплоидия. Гибридизация, Близкородственное 

скрещивание — инбридинг. Отдалённая гибридизация — 

аутбридинг в селекции растений и животных. Преодоление 

бесплодия гибридов. Гетерозис. Достижения селекции 

растений и животных. Методы работы И. В. Мичурина. 
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Демонстрация: таблиц, схем, рисунков, 

иллюстрирующих методы селекции растений и животных; 

фотографий и слайдов сортов культурных растений, пород 

домашних животных; муляжей и натуральных плодов 

различных сортов яблонь, груш, томатов; цветков и соцветий 

декоративных растений (роз, хризантем, гвоздик) 

Лабораторная работа 

17. Сорта растений и породы животных.  

Экскурсия 

1. Основные методы и достижения селекции растений 

и животных (на селекционную станцию, племенную ферму, 

сортоиспытательный участок или в тепличное хозяйство). 

Раздел 14.  

Биотехнолог

ия. 

(7 ч.) 

  Биотехнология как отрасль производства. История 

развития биотехнологии. Объекты биотехнологии. 

   Основные отрасли биотехнологии: 

микробиологическая технология, культивирование и 

использование растительных и животных клеток, хромосомная 

и  генная инженерия. 

   Микробиологическая технология. Преимущества 

микробиологического синтеза. Инженерная энзимология. 

Иммобилизованные ферменты. Использование 

микробиологической технологии в промышленности. 

   Клеточная технология и клеточная инженерия. 

Клеточные и тканевые культуры. Микроклональное 

размножение растений. Соматическая гибридизация. 

Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. 

   Хромосомная и генная инженерия. Конструирование 

рекомбинантных ДНК. Достижения и перспективы генной 

инженерии. Создание трансгенных (генетически 

модифицированных) организмов. Экологические и этические 

проблемы генной инженерии. 
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Демонстрация: рисунков, схем, слайдов, фильмов, 

иллюстрирующих основные направления и отрасли 

биотехнологии, методы генетической инженерии; 

лекарственных препаратов, полученных с использованием 

достижений микробиологической промышленности. 

Экскурсия 

2. Биотехнология — важнейшая производительная сила 

современности (на биотехнологическое производство). 

 11 класс (102 ч.) 

Раздел 1. 

История 

эволюционно

го учения. (7 

ч.) 

  Идеи развития органического мира в трудах философов 

Античности. Метафизический период в истории биологии. 

Систематика К. Линнея. Трансформизм Ж. Л. Бюффона — 

первая эволюционная концепция. Эволюционная концепция Ж. 

Б. Ламарка. Значение трудов  Ламарка для развития 

эволюционной идеи  и  биологии.  Эволюционные идеи Э. Ж. 

Сент-Илера. Борьба с креационизмом. 

  Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки 

возникновения дарвинизма. Жизнь и научная деятельность Ч. 

Дарвина. Эволюция культурных форм организмов. Эволюция 

видов в природе. Развитие эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Формирование синтетической теории эволюции. Значение 

эволюционного учения Ч. Дарвина. 

Демонстрация: рисунков, схем, слайдов, 

иллюстрирующих основные положения эволюционных идей, 

концепций и теорий; портретов учёных-эволюционистов и 

философов, внёсших вклад в зарождение и становление 

теории эволюции. 

Раздел 2. 

Микроэволю

ция. (10 ч.) 

   Генетические основы эволюции. Элементарный 

эволюционный материал. Элементарная единица эволюции. 

Элементарное эволюционное явление. Закон генетического 

равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. 
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  Движущие силы (факторы) эволюции. Мутационный 

процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные 

волны («волны жизни») и дрейф генов. Миграция. Изоляция. 

Виды изоляции: географическая (пространственная) и 

биологическая (репродуктивная). 

   Естественный отбор как фактор эволюции. 

Предпосылки естественного отбора и механизм его действия. 

Борьба за существование и её формы. Сфера и объект действия 

естественного  отбора.   Реальность  естественного  отбора  в  

природе. Формы естественного отбора: стабилизирующий, 

движущий, разрывающий (дизруптивный). Творческая роль 

естественного отбора. 

Приспособленность организмов и её возникновение. 

Морфологические, физиологические, биохимические, 

этологические приспособления организмов. Относительная 

целесообразность приспособлений. 

Вид и его критерии (признаки). Определение вида. 

Структура вида в природе: подвиды, экотипы, популяции: 

Способы видообразования: аллопатрическое и 

симпатрическое. 

Демонстрация: таблиц, схем, рисунков, слайдов, 

фильмов, гербариев растений, коллекций насекомых, чучел 

птиц и зверей, иллюстрирующих действие факторов эволюции, 

приспособленность организмов. 

Лабораторные работы 

1 (18). Приспособленность организмов и её 

относительный характер.  

2 (19). Критерии вида (на примере цветковых растений и 

насекомых). 

Раздел 3. 

Макроэволю

   Методы изучения эволюции: палеонтологические, 

биогеографические, эмбриологические, сравнительно-
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ция. (7 ч.) морфологические, молекулярно-биохимические, генетические, 

математические. Переходные формы и филогенетические 

(палеонтологические) ряды; сравнение флоры и фауны 

материков, изучение островной флоры и фауны; гомология и 

аналогия; рудиментарные органы и атавизмы; закон 

зародышевого сходства, биогенетический закон; изучение 

аминокислотной последовательности белков разных 

организмов; биохимическая гомология; моделирование 

эволюции. 

   Направления и пути эволюции. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса: морфофизиологический прогресс 

(ароморфоз), идиоадаптация, морфофизиологический регресс 

(общая дегенерация). Биологический регресс и вымирание 

организмов. Соотношение и чередование направлений 

эволюции. 

   Формы   направленной   эволюции:   филетическая,   

дивергентная, конвергентная и параллельная. 

   Общие закономерности (правила) эволюции. 

Прогрессивная направленность. Необратимость  эволюции.   

Происхождение от неспециализированных предков. 

Прогрессирующая специализация. Адаптивная радиация. 

Чередование главных направлений эволюции. Неравномерность 

эволюции. Ускорение темпов эволюции. Неограниченность 

эволюции. 

Демонстрация: таблиц, схем, рисунков, слайдов, 

биогеографических карт, иллюстрирующих методы изучения 

эволюции; коллекций, гербариев, муляжей ископаемых 

остатков организмов, гомологичных, аналогичных, 

рудиментарных органов и атавизмов; портретов учёных, 

внёсших вклад в изучение эволюции. 
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Лабораторная работа 

3 (20). Ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных. 

Раздел 4. 

Возникновен

ие и развитие 

жизни на 

Земле. (14 ч.) 

   Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле: 

креационизм, самопроизвольное (спонтанное) зарождение, 

стационарное состояние, панспермия, биопоэз. Опыты Ф. Реди, 

Л. Спалланцани, М. Тереховского, Л. Пастера. Коацерватная 

гипотеза А. И. Опарина, гипотеза первичного бульона Дж. 

Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера. 

   Основные этапы неорганической эволюции. 

Планетарная (геологическая) эволюция. Химическая эволюция. 

Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. 

Опыт С. Миллера, Г. Юри. Образование полимеров из 

мономеров. Коацерватные капли и микросферы. Протеноиды. 

Рибозимы. Формирование мембран и возникновение 

пробионтов. 

   Начало органической эволюции. Появление первых 

клеток. Эволюция метаболизма. Эволюция первых клеток. 

Прокариоты и эукариоты. Гипотезы происхождения эукариот 

(мембраногенеза, симбиогенеза). Возникновение основных 

царств эукариот. Формирование неклеточных организмов и 

их эволюционное значение. 

   Основные этапы эволюции растительного мира. 

Основные ароморфозы и идиоадаптации. Жизнь в воде. Первые 

растения — водоросли. Выход на сушу. Первые споровые 

растения. Освоение и завоевание суши папоротникообразными. 

Усложнение размножения. Семенные растения. Основные 

черты эволюции растительного мира 

   Основные этапы эволюции животного мира. Основные 

ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные — 

простейшие. Специализация и полимеризация органелл. 



514 
 

Дифференциация клеток. Первые многоклеточные животные. 

Двухслойные животные — кишечнополостные. Первые 

трёхслойные животные — плоские черви. Первый выход и 

завоевание животными суши. Членистоногие. Первые хордовые 

животные. Жизнь в воде. Рыбы. Второй выход животных на 

сушу. Земноводные. Завоевание позвоночными животными 

суши. Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. Основные 

черты эволюции животного мира. 

   История Земли и методы её изучения. Ископаемые 

органические остатки. Геохронология и её методы. 

Геохронологическая шкала. 

   Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, 

протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Характеристика 

климата и геологических процессов. Появление, расцвет и 

гибель характерных организмов. 

  Современная система органического мира. Основные 

систематические группы организмов. Общая характеристика 

царств и подцарств. Современное состояние изучения видов. 

Демонстрация: таблиц,  рисунков,  слайдов,  фильмов,  

иллюстрирующих  основные  этапы  развития органического  

мира  на  Земле;  ископаемых  остатков  растений  и  животных, 

форм окаменелостей;  гербариев  растений,  коллекций  

животных,  влажных  препаратов основных систематических 

групп организмов. 

Экскурсия 

1 (3). Эволюция органического мира на Земле (в 

палеонтологический или краеведческий музей). 

Раздел 5. 

Человек – 

биосоциальн

ая система. 

   Антропология — наука о человеке. Разделы и задачи 

антропологии. Методы антропологии. 

  Становление представлений о происхождении человека. 

Религиозные воззрения. Научные теории: антропогенная 
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(19 ч.) гипотеза Ж. Б. Ламарка, симиальная теория Ч. Дарвина, 

трудовая теория  Ф. Энгельса.  

  Сходство и отличия человека и животных. 

Систематическое положение человека. Свидетельства 

сходства человека с животными: сравнительно-

морфологические, эмбриологические, физиолого-

биохимические, молекулярно-генетические. Отличия человека 

от животных: прямохождение, изменение строения черепа, 

развитие головного мозга и второй сигнальной системы. 

Систематическое изготовление орудий.  

   Движущие силы (факторы) антропогенеза: 

биологические и социальные. Наследственная изменчивость и 

естественный отбор. Групповое сотрудничество и общение. 

Орудийная деятельность и постоянные жилища. Соотношение 

биологических и социальных факторов. 

   Основные стадии антропогенеза: дриопитеки, 

протоантроп, архантроп, палеоантроп, неоантроп. Находки 

ископаемых остатков, время существования, рост, объём мозга, 

образ жизни. Орудия. 

  Эволюция современного человека. Естественный отбор в 

популяциях. Биологическая эволюция индивидов. 

Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, 

дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в популяциях 

современного человека. 

   Человеческие расы. Понятие о расе. Основные 

человеческие расы. Время и место возникновения рас. Гипотезы 

полицентризма и моноцентризма. Причины и механизмы 

расогенеза. Единство человеческих рас. Критика социального 

дарвинизма и расизма. 

   Приспособленность человека к разным условиям среды. 

Адаптивные типы людей: арктический, высокогорный, 
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тропический, умеренного пояса. 

   Человек как часть природы и общества.  Уровни 

организации человека: физический, витальный, 

биосоциальный, ментальный, духовный. Структуры уровней, 

происходящие процессы и их взаимосвязь. 

Демонстрация: таблиц, схем, рисунков, репродукций 

картин, видеофильмов и слайдов, показывающих внешний 

облик и образ жизни предков человека, структурно-

функциональную организацию систем органов тела человека; 

муляжей окаменелостей, предметов материальной культуры 

предков человека; примеров здорового образа жизни. 

Лабораторная работа 

4 (21). Экологические адаптации человека. 

Экскурсия 

2 (4). Происхождение человека (в палеонтологический 

или антропологический музей). 

Раздел 6. 

Экология – 

наука о 

надорганизм

енных 

системах. (2 

ч.) 

   Зарождение и развитие экологии в трудах А. 

Гумбольдта, К. Ф. Рулье, Н. А. Северцова, Э. Геккеля, Ф. 

Клементса, В. Шелфорда, А. Тенсли, В. Н. Сукачёва, Ч. 

Элтона. 

   Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими 

науками. 

   Методы экологии. Полевые наблюдения. Экологический 

мониторинг окружающей природной среды. Эксперименты в 

экологии. Моделирование в экологии. 

Демонстрация: рисунков, схем, слайдов, фильмов, 

показывающих различные методы экологических исследований; 

приборов, используемых в экологии; портретов учёных-

экологов. 

Раздел 7. 

Организмы и 

   Среды обитания организмов: водная, наземно-

воздушная, почвенная, внутриорганизменная. Особенности сред 
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среда 

обитания. (14 

ч.) 

обитания организмов. Приспособления организмов к жизни 

в разных средах обитания. 

  Экологические факторы и закономерности их действия. 

Взаимодействие экологических факторов. Биологический 

оптимум и ограничивающий фактор. Правило минимума Ю. 

Либиха. Экологические спектры организмов. Эврибионтные и 

стенобионтные организмы. Классификация экологических 

факторов: биотические, абиотические и антропогенные. 

   Абиотические факторы. Свет и его действие на 

организмы. Экологические группы растений и животных по 

отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура и её действие на организмы. Пойкилотермные и 

гомойотермные организмы. Температурные приспособления 

организмов. Влажность и её действие на организмы. 

Приспособления организмов к поддержанию водного баланса. 

Газовый и ионный состав среды. Почва и рельеф. Погодные и 

климатические факторы. Приспособления организмов к 

действию абиотических факторов. 

   Биологические ритмы. Приспособленность организмов 

к сезонным изменениям условий среды. 

  Жизненные формы организмов. Жизненные формы 

растений. Жизненные формы животных. Особенности строения 

и образа жизни. 

   Биотические факторы (взаимодействия). Виды 

биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, 

паразитизм, мутуализм, комменсализм, аменсализм, 

нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для 

существования организмов в среде обитания и в сообществах. 

Демонстрация: таблиц, схем, рисунков, фотографий, 

слайдов, фильмов, показывающих действие экологических 

факторов на организмы, биотические взаимоотношения между 
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организмами. 

Лабораторные работы 

5 (22). Анатомические особенности растений из разных 

мест обитания.  

6 (23). Эдафические факторы среды обитания 

(определение содержания воды, воздуха,  гумуса в почвенном 

образце). 

7 (24). Жизненные формы растений и животных.  

Раздел 8. 

Экологическ

ая 

характеристи

ка вида и 

популяции. 

(5 ч.) 

   Экологическая ниша вида. Многомерная модель 

экологической ниши Дж. Хатчинсона. Размеры экологической 

ниши и её смена. 

  Экологические характеристики популяции. Популяция 

как биологическая система. Основные показатели популяции. 

Экологическая структура популяции: пространственная, 

возрастная, половая, этологическая. 

   Динамика популяции и её регуляция. Типы динамики 

популяций. Оценка численности популяции. Кривые 

выживания. Регуляция численности популяций. Факторы 

смертности и ёмкость среды. 

Демонстрация: рисунков, схем, графиков, 

иллюстрирующих процессы, происходящие в популяциях; 

гербариев и коллекций растений и животных, принадлежащих 

к разным экологическим расам одного вида. 

Лабораторные работы 

8 (25). Экологические ниши у разных видов растений и 

животных.  

9 (26). Рост популяции мучного хрущака при разной её 

плотности и ограниченности ресурсов среды. 

Раздел 9. 

Сообщества 

и 

   Сообщества организмов: структуры и связи. Биоценоз — 

сообщество организмов. Структуры биоценоза. Связи между 

организмами в биоценозе. 
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экологически

е системы. 

(10 ч.) 

   Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Основные 

показатели экосистемы.   Экологические пирамиды. Свойства 

биогеоценозов и динамика сообществ. Циклические изменения в 

биогеоценозах. Поступательные изменения сообществ — 

сукцессии.  

   Природные   экосистемы.   Экосистема озера. Экосистема 

смешанного леса.  Структурные компоненты и трофическая 

сеть природных экосистем. 

   Антропогенные   экосистемы.   Агроэкосистемы.   

Отличия агроэкосистем от биогеоценозов. Урбоэкосистемы. 

Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и 

фауна. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем 

и урбоэкосистем.- 

   Биоразнообразие — основа устойчивости сообществ.  

Демонстрация: таблиц, схем, рисунков, слайдов, 

фильмов, показывающих влияние абиотических и биотических 

факторов, структуру и связи в экосистемах; аквариума как 

модели экосистемы; способов экологического мониторинга. 

Лабораторная работа 

10 (27). Моделирование структур и процессов, 

происходящих в экосистемах. 

Экскурсия 

3 (5). Типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, 

на суходольный или пойменный луг, озеро, болото). 

Раздел 10. 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема. 

(3 ч.) 

  Биосфера — живая оболочка Земли. Развитие 

представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса, В. И. Вернадского. 

Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его 

функции- 

   Закономерности существования биосферы. Особенности 
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биосферы как глобальной экосистемы. Круговороты веществ и 

биогеохимические циклы. Ритмичность явлений в биосфере. 

   Зональность биосферы. Основные биомы, суши. Климат, 

растительный и животный мир основных биомов суши. 

Демонстрация: таблиц, рисунков, схем, фотографий, 

слайдов, фильмов, показывающих структурные компоненты 

биосферы, биогеохимические процессы круговорота веществ и 

превращение энергии в биосфере; разнообразие основных 

биомов Земли. 

Раздел 11. 

Человек и 

окружающая 

среда. (10 ч.) 

   Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль 

человека. Антропобиосфера. Переход биосферы в ноосферу (Э. 

Леруа, П. Тейяр де Шарден, В. И. Вернадский). 

   Воздействие человека на биосферу. Загрязнение 

воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. 

Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы и изменение 

климата. Охрана почвенных ресурсов и защита климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. 

Охрана растительного и животного мира. Проблема охраны 

природы. Красные книги. Особо охраняемые природные 

территории. Ботанические сады и зоологические парки. 

   Рациональное природопользование и устойчивое 

развитие. Истощение природных ресурсов. Концепция 

устойчивого развития. «Повестка дня на XXI век». 

   Сосуществование человечества и природы. Законы Б. 

Коммонера. Глобалистика. Модели управляемого мира. 

Демонстрация: слайдов, фильмов, иллюстрирующих 

мероприятия по рациональному природопользованию, охране 

вод, воздуха, почвы, растительного и животного мира; 

фотографий охраняемых растений и животных Красной книги 

РФ. 

Экскурсия 
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4 (6). Рациональное использование водных ресурсов (на 

водоочистительную станцию). 

Заключение. 

(1 ч.) 

Значение биологических знаний для человечества. 

Перспективы развития современной биологии. 

 

Перечень лабораторных работ, экскурсий: 

 

Лабораторные работы 10 класс 

1. Световой микроскоп и техника микрокопирования. 

2. Свойства белков. 

3. Качественные реакции на белки, липиды и углеводы. 

4. Движение цитоплазмы в клетках растений.  

5. Плазмолиз и деплазмолиз в растительных клетках.  

6. Строение клеток различных организмов. 

7. Ферментативное расщепление пероксида водорода в клетках. 

8. Каталитическая активности амилазы.  

9. Хромосомы клеток корешков конских бобов.  

10. Митоз в клетках корешка лука. 

11. Органы цветкового растения. 

12. Строение зрелых половых клеток млекопитающих. 

13. Строение органов размножения высших растений. 

14. Дрозофила как объект генетических исследований. 

15. Вариационный ряд и вариационная кривая. 

16. Родословная моей семьи. 

17. Сорта растений и породы животных.  

 

Лабораторные работы 11 класс 

1 (18). Приспособленность организмов и её относительный характер.  

2 (19). Критерии вида (на примере цветковых растений и насекомых). 

3 (20). Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных. 

4 (21). Экологические адаптации человека. 
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5 (22). Анатомические особенности растений из разных мест обитания.  

6 (23). Эдафические факторы среды обитания (определение 

содержания воды, воздуха,  гумуса в почвенном образце). 

7 (24). Жизненные формы растений и животных. 

8 (25). Экологические ниши у разных видов растений и животных.  

9 (26). Рост популяции мучного хрущака при разной её плотности и 

ограниченности ресурсов среды. 

10 (27). Моделирование структур и процессов, происходящих в 

экосистемах. 

 

Экскурсии 10 класс 

1. Основные методы и достижения селекции растений и 

животных (на селекционную станцию, племенную ферму, 

сортоиспытательный участок или в тепличное хозяйство). 

2. Биотехнология — важнейшая производительная сила 

современности (на биотехнологическое производство). 

 

Экскурсии 11 класс 

1 (3). Эволюция органического мира на Земле (в палеонтологический 

или краеведческий музей). 

2 (4). Происхождение человека (в палеонтологический или 

антропологический музей). 

3 (5). Типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на 

суходольный или пойменный луг, озеро, болото). 

4 (6). Рациональное использование водных ресурсов (на 

водоочистительную станцию). 

 

 

Демонстрации 10 класс 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения: 
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«Уровни организации живой материи»; 

«Строение и размножение вирусов»;  

«Оплодотворение у растений и животных»; 

«Индивидуальное развитие организмов»;  

«Мутации, их причины»; 

«Влияние мутагенов на организм человека»; 

«Профилактика наследственных заболеваний человека»; 

 

Демонстрации 11 класс 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения: 

«Методы селекции и биотехнологии»; 

«Результаты селекции»; 

«Основные стадии и результаты антропогенеза»;  

«Пищевые цепи и сети»; 

«Биосфера и человек». 

Микропрепараты митоза в клетках корешков лука. 

Живые растения, иллюстрирующие наследственность и 

изменчивость, приспособленность, результаты естественного отбора, 

основные направления эволюции. 

 

Направления проектной деятельности обучающихся: 

 

10-11 класс 

1. Биотехнология – надежды и свершения. 

2. Научные и этические проблемы клонирования. 

3. Искусственные органы – проблемы и перспективы. 

4. Протеомика, геномика, метаболомика – новые направления в 

биологии. 

5. Мигрирующий геном – что это такое? 

6. Вирус СПИД и человек – динамика борьбы. 
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7. Проблемы биоразнообразия – современные аспекты. 

8. Эволюция человека – возможные результаты. 

9. Прионы – новые возбудители болезней. 

10. Мир нанотехнологий – возможности применения в биологии и 

медицине. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Социокультурные основы. Физическая  культура  общества 

человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития 

личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на 

примере движения «Спорт для всех»), их 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, 
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использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. 

Понятие об основных видах тренировки: теоретической, физической, 

технической, тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах 

спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, 

совершенствование основных прикладных двигательных действий 

(гимнастика, лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств 

(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых 

соревнований по видам спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, 

гимнастика).  

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 укреплении здоровья; поддержание 

репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности 

и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и 

месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости 

от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-

массовых  и индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 
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Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в 

том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек 

средствами физической культуры и формирование индивидуального 

здорового стиля жизни. Закрепление навыков закаливания. Воздушные и 

солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 

босиком, банные процедуры. Дозировка указана в программах 1—9 

классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приемов 

саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная 

тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы 

йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов 

самоконтроля, освоенных ранее. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ, СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими 

упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней 

гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и 

солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 

босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной 

школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений 

оздоровительных систем физического воспитания: атлетической 

гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки оздоровительного 

бега, аэробики, дартса. 
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Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов 

измерения морфофункциональных показателей по определению массы и 

длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, 

окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки, 

артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, 

физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и 

координационных способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния 

(признаки утомления разной степени при занятиях физическими 

упражнениями, показатели физического развития, физической 

подготовленности и работоспособности). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной 

спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и 

регулирования физической нагрузки во время индивидуальных 

тренировочных занятий. 

 

Тестирование физической и технической подготовленности по 

базовым видам спорта школьной программы. Ведение дневника 

спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной 

физической подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и 

службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных 

упражнений из базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными 

мячами с преодолением полос препятствий. 
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Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и 

вертикальному канату с помощью и без помощи ног; различные виды 

ходьбы и приседания с партнёром, сидящим на плечах; опорные прыжки 

через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный 

кувырок через препятствия. 

 Лёгкая   атлетика   (юноши):  метание  утяжелённых  мячей весом 

150 г и гранаты весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по 

пересечённой местности; бег с препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, 

прыжками, переноской груза или товарища. 

Единоборства (юноши): приёмы 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, 

волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и 

совершенствование висов и упоров, опорных прыжков, акробатических 

упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, 

эстафетного, длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, 

метаний в цель и на дальность. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов 

самостраховки, приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной 

схватки. 

 



Примерное распределение учебного времени на различные виды 

программного материала 

№ Вид программного материала Авторская 

программа 

Количество часов 

(уроков) п/п 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

 

   

1 Базовая часть 90 90 102 102 

    

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

7 7 В 

процессе 

урока 

В процессе 

урока    

1.2 Спортивные игры 20 20 27 27 

 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 18 18 18 

 

1.4 Лёгкая атлетика 20 20 48 48 

 

1.5 Лыжная подготовка 17 17   

 

1.6 Элементы единоборств 8 8 9 9 

1.7 Плавание     

    

2 Вариативная часть 15 15   

2.1 Материал, связанный с 

региональными и 

национальными 

особенностями 

6 6   

   

   

2.2 По выбору учителя, 9 9   
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 учащихся, определяемый 

самой школой, 

по углублённому изучению 

одного из видов спорта 

  

   

ГТО. Даются представления об испытаниях и нормативах ГТО,  

подготовке и формах их организации, раскрывается понятие 

всероссийского физкультурно-спортивный комплекса  «ГТО», и 

подготавливаются к сдачи «ГТО». 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и 

вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному 

существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. 

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой 

химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и 

компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в 
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транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины 

их возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 

минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

интересы России в военной сфере, защита её независимости, суверенитета, 

демократического развития государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный 

конфликт, вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, 

крупномасштабная война. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. 
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Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 

направления террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения 

Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-

правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от 

террористической и экстремистской деятельности и 

обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 

предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой 

режим контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении 

международной террористической деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в 

формировании антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности в формировании 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности 
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Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за участие в 

террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

об ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный 

кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за 

экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи 

к военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, 

предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную 

службу. Духовные и физические качества человека, способствующие 

успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на 

здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные 

понятия о биологических ритмах человека, их влияние на уровень 

жизнедеятельности человека, профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к 

систематическим занятиям физической культурой. 
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Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и 

употребление алкоголя — разновидности наркомании. Наркомания — это 

практически неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от 

потребления наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. 

Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об 

очищении организма. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и её 

значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

семейной жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, 

причины, способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-

инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила 

оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, 

причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при 

инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. 

Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об 

асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 
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Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения 

давящей повязки. Правила наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях 

позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения 

сердечно-лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, 

предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, 

проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов 

дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики. Правила использования средств индивидуальной защиты. 
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Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации, 

её предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательной 

организации. Обязанности учащихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего 

Отечества 

История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Памяти поколений — дни воинской славы России, дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории государства. 

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление 

Вооружёнными Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и 

военная техника Сухопутных войск. 

Воздушно-космические силы (ВКС), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Воздушно-космических сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение 

и военная техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника Ракетных войск 

стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых 

Сил Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника 

Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 
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Вооружённые силы Российской Федерации — основа обороны 

государства 

Основные задачи современных Вооружённых Сил России. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская 

реликвия воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые 

традиции, указывающая на предназначение воинской части и её 

принадлежность. 

Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная 

подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение 

военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и 

прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке 

граждан на учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную 

службу и при увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды 

обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — 

специалистов по сходным воинским должностям. 
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Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её 

предназначение и порядок осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, её основные 

направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке 

их на воинский учёт. Основное предназначение и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и 

критерии определения профессиональной пригодности призывника к военной 

службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе, предназначение 

запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение 

пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной 

деятельности военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение 

безопасности воинской службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. 

Обязанности дежурного и дневального по роте 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход 

из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 
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Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение 

воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной 

разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из 

автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные 

аспекты международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав 

гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации. Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской 

деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным 

и индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащий — специалист 

своего дела. Военнослужащий — подчинённый, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флагаРФ. 
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Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

10 класс  

Введение (1 ч) 

Кубань в XX-XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное 

многообразие Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия 

и укрепление добрососедских отношений в советскую эпоху. 

Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в период военных 

испытаний. Взаимовлияние культур. Межнациональный мир и согласие как 

основа процветания края. 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В 1914 - КОНЦЕ 1930-х годов (11 ч) 

Тема 1. Кубань в начале XX в. Период войн и революций 

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой 

войны. Патриотический подъём. Ратные подвиги кубанцев. 

Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные настроения. 

Недовольство военным руководством, властью, общим положением в стране. 

События Великой российской революции на Кубани. «Троевла- стие». 

Деятельность Временного облисполкома (К. Л. Бардиж). Избрание и роспуск 

областного Совета. 

Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства 

(А. П. Филимонов). 

Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани 

(черноморцы и линейцы). 
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Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в 

Кубанской области. «Большевизация» Советов (Я. В. Полуян). 

«Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском 

крае». Ущемление прав иногородних и рабочих. 

Введение на Кубани военного положения. Создание краевого пра-

вительства (Л. Л. Быч). Областной съезд иногородних и трудового казачества. 

Победа большевиков в Черноморской губернии. 

Установление советской власти в Армавире, Екатеринодаре и других 

населённых пунктах Кубани. И. Л. Сорокин. 

Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. Корнилов и М. В.Алексеев. 

Штурм Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова. 

Второй Кубанский поход. А. И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и 

красный террор. 

«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. 

И. И. Матвеев. Е. И. Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. 

Покровского. Соединение Таманской армии с частями Красной армии 

Северного Кавказа. 

Взаимоотношения кубанского правительства и командования 

Добровольческой армии. Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск Законодательной 

рады и казнь А. И. Кулабухова. Избрание атаманом Н. М. Успенского. 

Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). 

Взятие Екатеринодара частями Красной Армии. 

Десант генерала С. Г. Улагая и его разгром. Окончательное установление 

советской власти на Кубани и в Черноморье. 

Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914-1920-х годах 

Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по 

поиску полезных ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование 

госпитальной базы. Реформирование школьного образования. 
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Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения Константина 

Образцова «Ты, Кубань, ты наша родина». Военная хроника на киноэкранах. 

Гастроли известных коллективов и исполнителей. 

Воздействие революционных событий на культурную жизнь. 

Своеобразие социокультурной ситуации на Кубани в 1918-1920 годах. 

Массовый приток в регион интеллигенции из Петрограда и Москвы. Создание 

высшей школы. Б. Л. Розинг. Деятельность Совета обследования и изучения 

Кубанского края. Академик В. И. Вернадский на Кубани. 

Газетный «бум». «Вольная Кубань» - орган войскового (краевого) 

правительства. Доктор Фрикен (С. Я. Маршак) - фельетонист газеты «Утро 

Юга». 

Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в 

Екатеринодарской картинной галерее. 

Тема 3. Кубань в 1920-1930-х годах. Нэп 

Продразвёрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. 

Активизация движения бело-зелёных. Политика советской власти в отношении 

казачества. Деятельность специальных «троек». Чрезвычайные меры. 

Новая экономическая политика. От продразвёрстки к продналогу. Единый 

сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» - новый курс партии. 

Сельская кооперация на Кубани. Завершение земельного передела. 

Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних предприятий в 

аренду. Перевод крупных заводов и фабрик на хозрасчёт. Развитие торговли. 

Революция на селе. Курс «на развёрнутое наступление социализма по 

всему фронту». Коллективизация. Сопротивление коллективизации со стороны 

духовенства и кулаков. Статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов». 

Выход из колхозов части казаков и крестьян. 

Раскулачивание. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. 

Кагановичем и её деятельность на Северном Кавказе. Система «чёрных досок». 

Голод на Кубани. Итоги сплошной коллективизации. 
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Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от сельского 

хозяйства. Основные отрасли промышленности. 

Политические репрессии. 4 

Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. - 

день образования Краснодарского края. 

Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в 

предвоенные годы. 

Тема 4. Культура Кубани в 1920-1930-х годах 

Формирование нового человека - основная задача новой власти. 

Наступление на «старый мир». 

Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и 

взрослых. Конфликт между семьёй и школой. Национальные школы. Создание 

адыгейской письменности. Изменения в повседневной жизни. Усиление роли 

пионерской и комсомольской организаций. Пропаганда атеизма. Расширение 

сети библиотек, музеев. 

Развитие массового спорта. Новые формы досуга. 

«Золотое десятилетие» краеведения на Кубани. 

Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значения. 

Развитие здравоохранения (Н. Ф. Мельников-Разведенков). Победа над 

малярией (И. Г. Савченко). Медицинские отряды С. В. Оча- повского. 

Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в 

произведениях советских писателей («Железный поток» А. Серафимовича, 

«Восемнадцатый год» А. Толстого и др.). Жизнь и творчество Н. А. 

Островского в Сочи. Развитие адыгейской литературы. 

Превращение театра в действенное средство политического воспитания 

масс. В. Э. Мейерхольд - организатор театральной жизни в Новороссийске. 

Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цирков. Роль 

кино в жизни кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и 

пляски. Воссоздание Кубанского казачьего хора. 

Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников. 
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Краснодарский художественный музей им. Луначарского - преемник 

Екатеринодарской картинной галереи. Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик. 

Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного 

искусства. Создание Краснодарского отделения Союза советских художников 

(1938). 

Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов 

«функциональной архитектуры» в градостроительстве. Генеральная 

реконструкция Сочи. Скульптура как элемент оформления пространства. 

Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная 

деятельность Ф. А. Щербины в Праге. 

РАЗДЕЛ II. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В 1940-х - НАЧАЛЕ 1950-х годов 

(4 ч) 

Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 

Мобилизация. Введение военного положения. Формирование до-

бровольческих казачьих соединений. Кубанцы на полях сражений Великой 

Отечественной. 

Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в районе 

станиц Кущёвской, Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара. 

Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые 

расстрелы. Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанское движение на 

Кубани. Подвиг братьев Игнатовых. Кубанское подполье. 

Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Севе- ро-

Кавказского фронтов. Освобождение Краснодара. Малая Земля (Ц. Л. Куников). 

Бои на «Голубой линии». Новороссийско-Таманская операция. Черноморский 

флот и Азовская военная флотилия. Воздушные сражения (А. И. Покрышкин, 

Е. А. Жигуленко и др.). 

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало 

возрождения. Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 

Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945-1953) 
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Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы, 

социалистическое соревнование. К. А. Борин - Герой Социалистического 

Труда. Роль МТС в восстановлении и подъёме сельского хозяйства. 

Достижения и трудности. Проблемы восстановительного периода: упадок 

животноводства; нехватка рабочих рук; трудности развития личных подсобных 

хозяйств (препятствия со стороны властей); отток населения в города; нехватка 

жилья. Послевоенные успехи. Восстановление довоенных объёмов 

производства промышленной продукции. Новые предприятия: камвольно-

суконный комбинат, компрессорный завод (Краснодар). Троллейбусное 

движение в Краснодаре; трамвайные линии в Новороссийске. .Отмена 

карточной системы. Снижение цен на продовольственные товары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление аги- 

тационно-пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». 

Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах 

Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных 

бригад. 

Политика оккупационного режима в области культуры: цели, 

средства,результаты. 

Восстановление деятельности образовательных учреждений и уч-

реждений культуры после изгнания фашистских оккупантов. Оживление 

религиозной жизни. 

Учёные Кубани - фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, 

участие в преодолении продовольственных трудностей. П. П. Лукьяненко, В. С. 

Пустовойт. 

Кубанская пресса в военные и послевоенные годы. 

Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых 

послевоенных лет. Фронтовые репортажи К. М. Симонова, публицистика Л. М. 

Леонова. В. П. Катаев. «Семья Игнатовых»; А. А. Первенцев. «Честь смолоду» 

и др. 
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Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы. Г. М. 

Плотниченко - хормейстер и композитор. 

Кинофикация городов и сельских территорий. Съёмки фильма 

«Кубанские казаки» в Курганинском районе Краснодарского края. 

Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий 

железнодорожных вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска. 

Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани 

(1950). Плавательная эстафета. 

Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы 

населения, пережившего оккупацию. Взаимопомощь как основа преодоления 

трудностей. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В 1950-1990-х годах (5 ч) 

Тема 8. Политика, экономика, общество 

Начало экономических преобразований на Кубани: расширение 

приусадебных участков, снижение налогов, повышение закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию. Хрущёвская «оттепель». Развитие 

внешнеэкономических связей Краснодарского края. Реабилитация 

репрессированных кубанцев. 

Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление 

энергетической системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская 

гидроэлектростанции; Армавирская, Краснодарская теплоэлектроцентрали. 

Массовое строительство жилья. Курортно-са- наторное дело. 

Корректировка политического и экономического курсов. Краснодарский 

совнархоз (Н. К. Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их последствия. 

Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), 

расширение сельскохозяйственного производства. 

Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых 

предприятий. Завод им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод 

измерительных приборов. Кропоткинский машиностроительный завод. 
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Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). Химические предприятия 

(Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли. 

Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оро-

сительных систем. Развитие рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». 

Рисосовхоз «Красноармейский» (А. И. Майстренко). 

Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение 

производительности труда и замедление темпов роста производства. 

Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, Г. 

П. Разумовский). 

Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX в. 

Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), 

введение обязательного восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, 

«профессионализация». Развитие среднего специального и высшего 

образования. Преобразование Краснодарского педагогического института в 

Кубанский университет. 

Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Стро-

ительство дворцов и домов культуры. Народные университеты. Ново-

российский планетарий. 

Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой 

Земле в Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. 

Ю. Лермонтова в Тамани и др. 

Кубанские учёные-селекционеры - М. И. Хаджинов, П. П. Лукья- ненко, 

В. С. Пустовойт. 

Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полётов. 

Н. Г. Чернышёв, Д. И. Козлов. Космонавты-кубанцы (В. В. Гор- батко, В. И. 

Севастьянов и др.). 

Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихо- носова, 

В. Б. Бакалдина, С. Н. Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. 

Керашев, И. Ш. Машбаш. 
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Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский - лауреат Го-

сударственной премии РСФСР имени К. С. Станиславскогр. Фестиваль 

«Кубанская музыкальная весна». В. Г. Захарченко во главе Кубанского 

казачьего хора. Композитор Г. Ф. Пономаренко на Кубани. Анна Не- требко - 

воспитанница хора «Кубанская пионерия». 

Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров. 

Творчество кубанских художников А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. 

Калягина, Ф. М. Петуваша и др. Скульптурные работы И. П. Шма- гуна, В. А. 

Жданова. 

Новые выставочные центры на Кубани: картинные галереи в ст. 

Октябрьской (Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказский р-н), ст. 

Привольной (Каневской р-н) и др. 

Развитие спорта. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы и 

чемпионы мира: Л. И. Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н. Ма- чуга и 

др. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха 

типовых проектов». Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство 

курортной зоны. 

Изменения в повседневной жизни населения (улучшение жилищных 

условий, развитие средств массовой информации и др.). Развитие туризма, 

создание условий для детского отдыха. Пионерский лагерь «Орлёнок». 

Тема 10. «Перестройка» на Кубани 

Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители 

Краснодарского края: В. Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И. 

Кондратенко. 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического 

сознания кубанцев. Многопартийность и общественные движения в регионе. 

Деятельность Краснодарского краевого Совета народных депутатов. 
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Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская 

казачья рада (В. П. Громов). Законы «О реабилитации репрессированных 

народов», «О реабилитации казачества». 

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Собрание 

Краснодарского края (А. А. Багмут, В. А. Бекетов). 

РАЗДЕЛ IV. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В XXI в. (8 ч) 

Тема 11. Краснодарский край - регион добрососедства 

Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачёв - 

губернатор Краснодарского края (2001-2015). 

Кубань - многонациональный край, регион добрососедских отношений 

между народами. Демографический кризис. Проблемы толерантности. 

Межконфессиональные отношения. 

Политика поликультурности. Совет при главе администрации 

(губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и 

правам человека, региональная Общественная палата. Долгосрочная краевая 

целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие 

национальных культур в Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы 

народов Кубани». Фольклорные фестивали как средство межкультурного 

диалога. 

Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского края. 

Административно-территориальное устройство. Население 

Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки 

Краснодарского края. Преимущества географического положения. Выход к 

двум морям. Природные условия. Погодные аномалии. Геополитическое 

положение региона. Административно-территориальное устройство. Площадь 

территории, численность, состав и структура населения. 

Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование 

Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального 

использования ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного 

Кавказа. Охрана природных богатств. Тема 14. Хозяйство Краснодарского 



550 
 

 

края Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. 

Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском 

крае». Отраслевая и территориальная структура хозяйства края. Топливно-

энергетический комплекс, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая промышленность, производство 

строительных материалов. 

Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, 

машиностроения, химической промышленности. Производство строительных 

материалов. Предприятия пищевой промышленности. Агропромышленный 

комплекс Кубани. Особенности развития сельского хозяйства. Растениеводство 

- ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. Зерновые и 

технические культуры, виноградарство, овощеводство и садоводство, 

субтропические культуры. Животноводство, отраслевой состав. Рыбоводство; 

проблемы отрасли. Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции 

края на российском и международном рынках. 

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». 

Аэропорты: Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), 

Геленджик. Морские порты: Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Ейск, Темрюк, 

Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. Трубопроводный транспорт, нефтепровод 

КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), газопровод «Голубой поток». 

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические 

курорты. Краснодарский край - южные ворота России. 

Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и строительство моста через Кер-

ченский пролив как факторы привлечения инвестиций в экономику края. 

Проблемы и перспективы социально-экономического развития региона. 

Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в конце XX - 

начале XXI в. 

Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры 

Кубани. Возвращение регалий Кубанского казачьего войска. 
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Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм 

Александра Невского в Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных 

памятников. 

Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и 

вузов. Казачьи учебные заведения и классы. 

Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» 

(Анапа) и др. 

Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж». 

Осмысление судеб казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». 

Поэзия И. Ф. Вараввы. 

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л. 

Г. Гатов. Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 

Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. 

Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. 

Развитие жилищного фонда. Охрана исторических центров городов и 

населённых пунктов. Модернизация курортной зоны. Реконструкция Сочи. 

Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, 

дворцов спорта, ледовых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - 

мощный стимул развития физкультуры и спорта в крае. 

Эпоха перестройки и 1990-е годы - время стремительного изменения 

устоявшихся форм повседневного существования людей. Жизнь в условиях 

инфляции, тотальной коммерциализации, социального расслоения. 

Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потре-

бительского поведения. Воздействие электронных СМИ на общество. 

Заключение (1 ч) 

Итоговое повторение и проектная деятельность. 

 Портрет современной Кубани. Кубань - жемчужина, житница и 

здравница России. Разнообразие природных условий и ресурсов 

Краснодарского края. Экономический потенциал кубанского региона. 

Перспективы развития курортной отрасли. 



552 
 

 

Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Радушие и гостеприимство - черты характера жителей многона-

ционального региона. Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, 

населяющих Кубань, в годы Великой Отечественной войны. Подвиг Хусена 

Андрухаева. 

Возвращение казачьих регалий на Кубань - символ возрождения 

казачества. Участие кубанцев в реализации национальных проектов и целевых 

программ («Кубань-Качество» и др.). 

11 КЛАСС  

Введение (1 ч) 

Кубань - неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. 

Регионализация как глобальная тенденция современности. Общая 

характеристика отношений «центр - регионы» в современной России. 

Краснодарский край и другие субъекты РФ.: общее и особенное. 

Системообразующие факторы регионального социума. Социальные аспекты 

формирования региональной идентичности. 

РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ИЗУЧЕНИ КУБАНОВЕДЕНИЯ (3 ч) 

Тема 1. Проектная деятельность. Виды учебных проектов 

Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. 

Особенности подготовки проектов по курсу кубановедения. Формулировка 

целей проекта, способствующих инновационному развитию Краснодарского 

края. Виды учебных проектов (информационные, исследовательские, 

социальные). 

Тема 2. Представление результатов проектной деятельности 

Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, 

аналитическая записка, портфолио, презентация. Структура и правила 

оформления доклада о результатах проектной деятельности. Особенности 
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создания аналитической записки. Принципы составления портфолио и его 

основные разделы. Создание презентаций по итогам проектной деятельности. 

Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение 

результатов проектной деятельности в информационной среде Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

РАЗДЕЛ И. ЭКОНОМИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ (4 ч) 

Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики 

региона 

Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной 

экономики. Роль природных факторов в социально-экономическом развитии 

региона. Региональные экологические проблемы. Законодательные и 

административно-контрольные механизмы регионального природопользования 

и охраны окружающей среды. «Зелёная» экономика как фактор модернизации и 

снижения рисков экономического развития региона. 

Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства 

Российской Федерации 

Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли 

хозяйства. Региональные макроэкономические показатели. Развитие 

предпринимательства на Кубани. Малый бизнес. Меры государственной 

поддержки предпринимательства. Региональный рынок труда и его 

особенности. Уровень жизни населения региона. Доходы и потребление 

кубанцев на фоне общероссийских тенденций.  

Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты  

Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. 

Структура и порядок формирования бюджета края и местных бюджетов. 

Основные источники доходов и направления расходования средств краевого и 

местных бюджетов. Производство общественных благ. Основные финансовые 

институты, банковская система региона. Формирование финансовой 

грамотности молодёжи. 
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Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных 

экономических связей и внешнеэкономических отношений 

межрегиональные и международные отношения региона.  

 

Экономические связи с российскими регионами. Международные меро-

приятия, проходящие на территории Краснодарского края. Правовое 

регулирование международных внешнеэкономических связей Краснодарского 

края. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение 

инвестиционной привлекательности региона. Участие региона в выставках и 

инвестиционных форумах. 

Основные внешнеэкономические партнёры края. Международное 

сотрудничество и реализованные проекты. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КУБАНСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ (4 ч)  

Тема 7. Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и 

региональном уровнях 

Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в 

России. Общероссийский и региональный профили социальной стратификации. 

Региональная специфика социально-экономической дифференциации. 

Неравенство доходов населения в субъектах РФ. Социальная мобильность в 

регионе. Миграционные процессы на территории Краснодарского края. 

Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани 

Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Этно- 

демографическое многообразие региона. Этнические группы, этнические 

меньшинства в Краснодарском крае. Национально-культурные автономии, 

национально-культурные объединения. Основные тенденции в развитии 

межнациональных отношений на территории Кубани. Этносоциальные 

конфликты: региональная специфика. Национальная политика в регионе как в 
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субъекте РФ. Гармонизация межнациональных отношений и развитие 

национальных культур в Краснодарском крае. 

Тема 9. Семья и брак: региональный аспект  

Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: 

численность населения, показатели рождаемости и продолжительности жизни, 

число браков и разводов. Региональные особенности в развитии семейных 

отношений. Семья и брак в представлениях кубанских жителей - по 

результатам социологических опросов. Реализация государственной семейной 

политики на территории Краснодарского края: органы управления, программы 

и мероприятия. 

Тема 10. Кубанская молодёжь как социальная группа 

Социально-демографические характеристики молодёжи Краснодарского 

края в общероссийском контексте: численность, возрастная структура, 

этнический состав, уровень образования, социальная активность. Динамика 

ценностных ориентаций кубанской молодёжи. Региональные особенности 

молодёжного рынка труда. Кубанская молодёжь в сфере труда и занятости. 

Цифровая грамотность молодёжи в современной России: межрегиональные 

сравнения. Досуг в молодёжной среде. Молодёжные субкультуры как 

неформальный институт социализации в молодёжных сообществах. Реализация 

государственной молодёжной политики в Краснодарском крае. 

 Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч)  

РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ СЕГОДНЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС (4 ч)  

Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление 

Система органов государственной власти в Краснодарском крае. 

Правовые основы функционирования и полномочия органов государственной 

власти в регионе. Законодательное Собрание Краснодарского края, правовой 

статус его депутатов. Глава администрации (губернатор) края. Администрация 

Краснодарского края. Функции и задачи органов исполнительной власти в крае, 

их взаимодействие и координация деятельности с федеральными органами 

государственной власти. Судебная власть в крае. Организация местного само-



556 
 

 

управления в регионе: структура и особенности в общероссийском контексте. 

Территориальная и экономическая основы местного самоуправления в 

Краснодарском крае. Субъекты, стадии и особенности избирательного процесса 

в регионе. 

Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации 

Краснодарский край как субъект Российской Федерации: консти-

туционно-правовая характеристика. Территория края, порядок изменения 

границ. Административно-территориальное деление. Символика 

Краснодарского края: гимн, герб, флаг. Система региональных нормативных 

правовых актов. Устав Краснодарского края - важнейший нормативный 

правовой акт, принимаемый на региональном уровне. Законы Краснодарского 

края. Субъекты законодательной инициативы. Понятие и стадии 

законодательного процесса в Краснодарском крае. Подзаконные акты. 

Тема 13. Структура гражданского общества 

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в 

Краснодарском крае. Деятельность региональных отделений политических 

партий и общественных организаций в общероссийском контексте. 

Общественная палата Краснодарского края и её деятельность. Правозащитные 

и экологические организации. Молодёжные организации, движение 

волонтёров. Молодёжные советы при органах государственной и 

муниципальной власти. Молодёжь как субъект реализации молодёжной 

политики в Краснодарском крае. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

РАЗДЕЛ V. КУБАНЬ - КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЮГА РОССИИ (6 ч) 

Тема 14. Духовная культура Кубани 

Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры региона. 

Специфика региональной идентичности. Кубанское казачество, его 

этнокультурные традиции и роль в общественной жизни. Современные 

тенденции в духовной жизни кубанцев. Роль и значение духовной культуры 

Кубани в жизни нашей страны и в мире. 
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Тема 15. Система образования 

Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное 

образование. Культурная функция библиотек и школ. Казачьи традиции и 

воспитательные функции современных школ. Фундаментальная и прикладная 

наука Кубани. Основные научные школы. Университеты и научные центры. 

Привлекательность Кубани как пространства образовательных и 

профессиональных траекторий. Межрегиональное и международное 

сотрудничество образовательных организаций Кубани. 

Международные связи кубанских вузов и экспорт образовательных услуг. 

Оценка эффективности кубанских вузов российскими и международными 

рейтинговыми агентствами. 

Тема 16. Конфессиональное многообразие региона 

Кубань - многонациональный и поликонфессиональный край. Со-

временная религиозная ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы на 

Кубани. Кубань - центр православия на Юге России. Молодёжь и религия. 

Религиозное образование в регионе: формы и правовые рамки. 

Тема 17. Культурное достояние Краснодарского края 

Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные 

собрания. Архивы Кубани. Коллективы народного творчества. Выдающиеся 

деятели культуры. Изобразительное искусство и литература Кубани. Векторы 

развития современного искусства Кубани. Особенности региональной 

культурной политики. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Заключение (1 ч) 

Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времён. 

Активная жизненная позиция кубанской молодёжи как фактор реализации 

региональных целевых программ и проектов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Тема 1. Введение. Знакомство с содержанием курса. Целеполагание и 

мотивация. Стимулирование интереса к выполнению исследовательского 

проекта (5 часов). 

Понятие «индивидуальный проект, проектная деятельность, проектная 

культура. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. 

Методология и технология проектной деятельности. Методы проектного 

мышления. Учимся выделять главную мысль. Навыки скоростного 

конспектирования. Системное мышление. Виды проблемных ситуаций и 

подходы к их решению. Структура проекта.  

Тема 2. Алгоритм научного исследования. Учебное исследование как 

предмет изучения (7 часов). 

Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта. 

Критерии оценки проектной и исследовательской работы Гипотезы 

исследования. Рабочая гипотеза. Методы проверки гипотезы – методы 

исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического 

исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.).  

Тема 3. Работа с источниками, выявление проблемы (5 часов). 

Обзор основных материалов по теме. Рассмотрение текста с точки зрения 

его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, 

реферат, аннотация, рецензия, исследование. 

Тема 4. Тема, цель, задачи учебного исследования (5 часов). 

Конструирование темы и проблематики проекта. Проектный замысел. 

Актуальность – аргументы, обоснованность. Постановка цели и декомпозиция 

на задачи, конкретность, методы проверки на соответствие теме. 

Тема 5. Планирование работы, разработка учебных действий (5 часов). 
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Логика действий и последовательность шагов при планировании 

индивидуального проекта. Расчет календарного графика своей деятельности. 

Умение выделять главное в потоке информации, создание кейса для 

продуктивной работы над проектом. Работа с массивом материала – обзор, 

анализ, критика, рерайтинг, присвоение. Умение донести до аудитории свой 

проектный замысел или исследование, умение свернуть в 1 абзац и развернуть 

до 1 страницы. План исследования, разработка карты исследования. 

Образовательные экскурсии и методика работы в архиве, музеях, библиотеках. 

Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. 

Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, 

справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. 

Методика работы в музеях, архивах. Применение информационных технологий 

в исследовании, проектной деятельности. Работа в сети Интернет.  

Тема 6. Методы исследования (8 часов). 

Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация 

информации. Информационная культура. Виды информационных источников. 

Инструментарий работы с информацией – методы, приемы, технологии. Отбор 

и систематизация информации. Информационные ресурсы на бумажных 

носителях. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды 

переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 

рецензия. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение 

информационных технологий в исследовании, проектной деятельности.  

Тема 7. Оформление результатов учебного исследования (14 часов). 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 

данных исследования. Сетевые носители – источник информационных 

ресурсов. Работа в сети Интернет. Сопровождение проекта (исследования) 

через работу с социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе 

над проектом. Технологии визуализации и систематизации текстовой 

информации. Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные 

конспекты. Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. 
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Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей, 

или визуальных заметок. Инфографика. Скрайбинг. Требования к оформлению 

проектной и исследовательской работы. Библиография, справочная литература, 

каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, 

ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов. 

Тренинг по применению технологий визуализации и систематизации текстовой 

информации.  

Тема 8. Критерии оценки исследовательского проекта (15 часов). 

Предварительная публичная презентация: тема, рабочая гипотеза, 

актуальность, план исследования, предполагаемые результаты, план проекта. 

Тема 9. Заключение. Подведение итогов работы по спецкурсу (4 часа). 

Представление идеи индивидуального проекта с помощью интеллект-

карты. Оформление проектной (исследовательской) работы обучающегося.  

Этапы работы над проектом 

1. Поисковый  

Моделирование идеальной ситуации Анализ имеющейся информации 

Анализ имеющейся информации Определение потребности в 

информации 

Определение и анализ проблемы Сбор и изучение информации 

2. Аналитический  

Постановка цели проекта Анализ ресурсов 

Определение задач проекта Планирование продукта 

Определение способа разрешения 

проблемы 

Анализ имеющейся информации 

Анализ рисков Определение потребности в 
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информации 

Составление плана проекта: пошаговое 

планирование работ 

Сбор и изучение информации 

3. Практический  

Выполнение плана работ Текущий контроль 

4. Презентационный  

Предварительная оценка продукта Презентация продукта 

Планирование презентации и 

подготовка презентационных 

материалов 

  

5. Контрольный  

Анализ результатов выполнения 

проекта 

Оценка продукта 

  Оценка продвижения 

 

Основные формы контроля (измерители обученности): 

создание мини- проекта. 

тетрадь с конспектами и выполненными заданиями (решение проблемных 

заданий, лабораторные работы, практические работы, эссе);  

творческие работы (презентации, тесты, проблемные задания и др.) 

выступления во время дискуссий, заседаний круглых столов, 

интерактивных лекций, семинаров;  

результаты решения тестов.  

Итогом изучения элективного курса является защита проектной работы, 

представление на школьном, региональном, российском уровне. 
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ЭКОНОМИКА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Основные концепции экономики 3ч.  

1. Экономика как наука и сфера деятельности человека. Факторы 

производства. Ограниченность ресурсов. 

1 

2. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей.  

1 

3. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 1 

Микроэкономика 16 ч.  

4. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 1 

5. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные 

доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

1 

6. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 1 

7. Рыночный спрос. 1 

8. Рыночное предложение. 1 

9. Рыночное равновесие. Последствия введения фиксированных цен. 

Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 

1 

10. Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые 

формы предприятий. 

1 

11. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. 1 

12. Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы 

производства. Издержки, выручка, прибыль. 

1 

13. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

1 

14. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. 

Бизнес-план. Реклама. 

1 

15. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной 

конкуренцией. 

1 

16. Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. 1 

17. Заработная плата и стимулирование труда. Прожиточный минимум. 1 

18. Занятость. Безработица. Виды безработицы. 1 

19. Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 1 

Макроэкономика 10 ч.  
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20. Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость 

регулирования степени социального неравенства. 

1 

21. Государственный бюджет. Государственный долг. 1 

22. Налоги. Виды налогов. Фискальная политика государства. 1 

23. Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.  

 

1 

24. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы экономического роста. 

1 

25. Экономические циклы. 

 

1 

26. Деньги. Функции денег. 1 

27. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады.  1 

28. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. 1 

29. Инфляция. Социальные последствия инфляции. 1 

Международная экономика 5ч.   

30. Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное 

разделение труда. 

1 

31. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. 1 

32. Государственная политика в области международной торговли. 

Международные экономические организации. 

1 

33. Глобальные экономические проблемы.  1 

34. Особенности современной экономики России. 1 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Экономика 

как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической 

теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и 

экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав 

потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 

Производительность труда. Главные вопросы экономики. 

Экономическая система государства. Понятие экономической системы. 

Традиционная экономическая система. Рыночная экономическая система. 
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Централизованная экономическая система. Сущность смешанной экономики. 

Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

Спрос. Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая 

зависимости спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. 

Перекрёстная эластичность спроса. 

Предложение. Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. 

Рыночное предложение. Равновесная цена. Последствия введения 

фиксированных цен. Эластичность предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость. Понятие цены. Функции цен. 

Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость товара. 

Конкуренция. Типы рынков. Понятие конкуренции, её сущность. Условия для 

конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные 

структуры. Модели современного рынка. Историческая эволюция рыночных 

структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика. 

Доходы и расходы. Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Заработная плата. 

Сбережения. Расходы. Структура расходов домохозяйств. Закон Энгеля. 

Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. Стороны договора 

страхования. 

Банки и банковская система. Банки. Формирование банковской системы. Из 

истории банковского дела. Современные банки и банковская система. 

Центральный банк и его функции. Классификация банков и их кредитная 

(ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы 

кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание. 

Деньги и финансы. История появления денег. Бумажные деньги и законы их 

обращения. Функции денег. Денежное обращение. Денежные агрегаты. 

Денежный (финансовый) рынок, его структура и механизм. Инвестиционный 

капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. Монетарная политика 

государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных денег. 
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Международный и российский опыт внедрения электронных денег. 

Фондовая биржа. Фондовые биржи, их деятельность. История появления 

фондовых бирж. Современная фондовая биржа. Основные операции на 

фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). 

Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. Участники 

фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. Рынок труда. Труд и рынок рабочей 

силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество рабочей силы 

как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. Структура 

рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. 

Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. 

Фирма - главное звено рыночной экономики. Фирма и её цели. 

Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. 

Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. Постоянные 

и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и 

экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

11 класс 

Менеджмент и маркетинг. Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. 

Исторические этапы становления менеджмента. Современные тенденции 

менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории 

маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама. 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Функции бюджета. 

Налоги главный источник государственного бюджета. Из истории 

налогообложения. Экономическая сущность налогов. Виды налогов. Механизм 

налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкала 

налогообложения. Фискальная политика государства. 

Государство и экономика. Роль государства в экономике. Экономические 

функции государства. Типы государственной собственности. Государственное 

регулирование экономики. Виды национализации. Формы участия государства в 

экономике в современных условиях. Социалистическая национализация. 
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Капиталистическая (кейнсианская) национализация. Денационализация 

(приватизация). 

Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт и 

валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. Сопоставление ВВП 

разных стран. Два способа подсчёта ВВП. Номинальный и реальный ВВП. 

Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. Система 

национальных счётов. Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. 

ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции. 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Источники (факторы) 

роста.Инвестиции. Влияние НТП и образования на экономический рост. 

Экстенсивное и интенсивное развитие. Современная трактовка экономического 

роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция устойчивого экономического 

роста. Эффект акселератора. 

Цикличность развития экономики. Циклическое развитие — свойство 

капиталистической экономической системы. Циклическое развитие как 

закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. 

Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе 

кризиса. 

Международная торговля. Международное разделение труда. Абсолютные и 

относительные преимущества. Валютные курсы. Свободная торговля и 

протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства. Место Российской 

Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика экономики 

России. Основные макроэкономические показатели России. Место России в 

мировой экономике. Экономические проблемы глобализации. 

 

ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

 

Избранные вопросы математики (гуманитарного профиля 

социально-гуманитарной направленности) 
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10 класс 

I. Числа и вычисления. (4 часа) 

Проценты. Основные задачи на сложные и простые проценты. 

Пропорции. Основные свойства   прямо и обратно пропорциональные 

величины. Решение  текстовых задач на движение, работу. Решение текстовых 

задач на десятичную форму записи числа, концентрацию смеси и сплава. 

Разбор примеров по данной теме. Выполнение практической работы. 

II. Алгебраические уравнения . (10 часов) 

Общие сведения об уравнениях. Целые рациональные алгебраические 

уравнения с одним неизвестным первой степени . Уравнения высших степеней. 

Уравнения высших степеней. Иррациональные уравнения.  Использование 

нескольких приемов при решении уравнений. Уравнения содержащие 

переменную под знаком модуля. 

Разбор примеров по данной теме. Выполнение практической работы. 

III. Системы алгебраических уравнений (5 часов) 

Системы линейных уравнений с двумя и тремя переменными. Обзор 

методов их решения. Использование графиков при решении систем.  Задачи на 

составление систем уравнений. Разбор примеров по данной теме. Выполнение 

практической работы. 

IV. Алгебраические неравенства.(8 часов) 

Неравенства с одной переменной. Методы решений. Неравенства, 

содержащие переменную под знаком модуля. Иррациональные неравенства.  

Системы неравенств.  Разбор примеров по данной теме. Выполнение 

практической работы. 

V. Использование приобретённых знаний и умений в практической 

деятельности. (3 часа) 

Анализ реальных числовых данных, осуществление практических 

расчётов по формулам. Работа с информацией, представленной в таблицах, 

диаграммах, графиках. Решение прикладных задач социально-экономического 

и физического характера. 
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VI. Функции, их графики. (4 часа) 

Повторение теоретического материала: 

Область определения, область значений функции. Основные свойства 

функций. Графики функций (чтение графиков, построение графиков). Разбор 

примеров по данной теме. Выполнение практической работы. 

11 класс 

Выражения и их преобразования.(8 часов) 

Повторение теоретического материала: 

Преобразование выражений, содержащих степени и корни (свойства 

степени с рациональным показателем, свойства корня n-ой степени). 

Преобразование тригонометрических выражений (понятие тригонометрические 

функции числового аргумента, соотношения между тригонометрическими 

функциями одного аргумента, формулы приведения, формулы сложения и их 

следствия); Преобразование выражений, содержащих логарифмы (понятие 

логарифма, свойства логарифма, основное логарифмическое тождество).  

Разбор примеров по данной теме. Выполнение практической работы. 

II.Уравнения.(10 часов) 

Повторение теоретического материала: 

Рациональные уравнения. Тригонометрические уравнения (аркфункции, 

формулы корней тригонометрических уравнений, отбор корней в 

тригонометрических уравнениях); 

Показательные уравнения (использование свойств показательной 

функции для решения уравнений); Логарифмические уравнения (использование 

свойств логарифмической функции для решения уравнений); Иррациональные 

уравнения (равносильность при выполнении преобразований);Системы 

уравнений. 

Разбор примеров по данной теме. Выполнение практической работы. 

III.Неравенства.(6 часов) 

Повторение теоретического материала: 
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Рациональные неравенства (линейные неравенства, квадратные 

неравенства); Показательные неравенства; Логарифмические неравенства; 

Основные методы решения неравенств. Наглядно-графический метод решения 

неравенств. 

Разбор примеров по данной теме. Выполнение практической работы. 

IV.Использование приобретённых знаний и умений в практической 

деятельности.(3 часа) 

Анализ реальных числовых данных, осуществление практических 

расчётов по формулам. Работа с информацией, представленной в таблицах, 

диаграммах, графиках. Решение прикладных задач социально-экономического 

и физического характера. 

V. Функции, их графики.(3 часа) 

Повторение теоретического материала: 

Область определения, область значений функции; 

Основные свойства функций (непрерывность, монотонность, экстремумы, 

наибольшее и наименьшее значение функции, значение функции в особых 

точках, связь свойств функции и графика, сохранение знака функции). Графики 

функций (чтение графиков, построение графиков). 

Разбор примеров по данной теме. Выполнение практической работы. 

VI.Производная. Применение производной.(4 часа) 

Повторение теоретического материала: 

Геометрический и физический смысл производной. Таблица производных 

элементарных функции. Правила нахождения производных, производная 

сложной функции. 

Применение производной к исследованию функции. Разбор примеров по 

данной теме. Выполнение практической работы. 

 

Избранные вопросы математики (технологического профиля 

физико–математической направленности) 

Содержание элективного курса «Избранные вопросы математики» 
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10 класс 

I. Многочлены от одной переменной (8 часов) 

Многочлены. Действия над многочленами. Теорема Безу и ее следствия. 

Схема Горнера. Корни многочлена. Нахождение корней многочлена. 

II. Рациональные уравнения и неравенства (16 часов) 

Уравнения высших степеней. Методы их решения. Метод понижения 

степени. Группировка. Метод неопределённых коэффициентов. Метод 

введения замены. Симметрические уравнения. Возвратные уравнения. 

Однородные уравнения. Использование суперпозиции функции при решении 

уравнений. Рациональные неравенства. Обобщенный метод интервалов. 

Системы рациональных неравенств.  

III. Тригонометрия. Преобразования, уравнения. Неравенства. (26 часов) 

Обратные тригонометрические функции. Вычисления, связанные с 

обратными тригонометрическими функциями. Обобщение приемов 

преобразования тригонометрических выражений. Вычисления без 

использования таблиц. Тригонометрические уравнения. Условия равенства 

одноименных тригонометрических функций. Подстановка в 

тригонометрических уравнениях. Применение формул понижения  степени. 

Универсальная подстановка. Метод вспомогательного угла. Нестандартные 

приемы решения тригонометрических уравнений. Использование 

ограниченности синуса и косинуса. Оценки левой и правой частей уравнения. 

Проверка и отбор корней в тригонометрических уравнениях. 

IV. Методы решения задач по стереометрии. (18 часов) 

Построение сечений многогранников на основании системы аксиом и 

следствий из них. Специальные методы построения сечений. Метод следов. 

Метод внутреннего проектирования. Комбинированный метод. Сечения куба. 

Сечения призмы. Сечения пирамиды. Расстояния в пространстве. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между двумя 

скрещивающимися прямыми. Углы в пространстве. Угол между прямыми в 

пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. 
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11 класс 

I. Системы уравнений и неравенств (18часов) 

Некоторые приемы решения систем уравнений. Системы уравнений 

второго порядка. Симметрические системы. Системы тригонометрических 

уравнений. Системы тригонометрических и показательных уравнений. 

Нестандартные системы уравнений. 

II. Функции. Свойства функции. 

Использование функционального метода при решении задач (22 часа) 

Поиск множества значений функции. Метод оценки. Метод применения 

свойств непрерывной функции. Метод приведения к уравнению относительно х 

с параметром у. Метод непосредственных вычислений. 

Нахождение области значений различных функций – показательной 

функции, логарифмической функции, тригонометрической функции, сложных 

функций. 

Использование функционального метода в решении задач (использование 

монотонности, свойства чётности и нечётности, ограниченность области 

определения или области значений, нахождение области определения 

комбинированных функций, метод интервалов для непрерывных функций) 

III. Нестандартные методы решения задач (20 часов) 

Метод мажорант. Дискриминантный метод. Метод отделяющих констант. 

Метод тригонометрической подстановки. Метод «геометрической 

подстановки». Симметрия алгебраических выражений. Координатная плоскость 

«переменная-параметр» и решение относительно параметра. Задачи со 

свободным параметром. Использование теоремы Виета. Задачи с заменой 

условия. 

IV. Решение задач с целыми числами (8 часов) 

Простые и составные числа. НОД и НОК нескольких целых чисел. 

Решение в целых числах (х,у) уравнений вида: ах+by=с; ах+bхy+сy=d. Задачи с 

целыми числами 
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Избранные вопросы математики (универсального профиля) 

Содержание элективного курса «Избранные вопросы математики» 

10 класс 

I. Числа и вычисления. ( 10 часов) 

Проценты. Основные задачи на сложные и простые проценты. 

Пропорции. Основные свойства   прямо и обратно пропорциональные 

величины. Решение  текстовых задач на движение, работу. Решение текстовых 

задач на десятичную форму записи числа, концентрацию смеси и сплава. 

Разбор примеров по данной теме. Выполнение практической работы. 

  II.Алгебраические уравнения . (12 часов) 

 Общие сведения об уравнениях. Целые рациональные алгебраические 

уравнения с                   одним неизвестным первой степени . Уравнения высших 

степеней. Уравнения высших    степеней. Иррациональные уравнения.  

Использование нескольких приемов при решении уравнений. Уравнения 

содержащие переменную под знаком модуля. 

Разбор примеров по данной теме. Выполнение практической работы. 

  III.Системы алгебраических уравнений ( 8 часов) 

Системы линейных уравнений с двумя и тремя переменными. Обзор 

методов их решения. Использование графиков при решении систем.  Задачи на 

составление систем уравнений. Разбор примеров по данной теме. Выполнение 

практической работы. 

 IV.Алгебраические неравенства.(10 часов) 

Неравенства с одной переменной. Методы решений. Неравенства, 

содержащие переменную под знаком модуля. Иррациональные неравенства.  

Системы неравенств.  Разбор примеров по данной теме. Выполнение 

практической работы. 

V.Использование приобретённых знаний и умений в практической 

деятельности. (10 часов) 

Анализ реальных числовых данных, осуществление практических 

расчётов по формулам. Работа с информацией, представленной в таблицах, 
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диаграммах, графиках. Решение прикладных задач социально-экономического 

и физического характера. 

VI. Математическое моделирование (4 часа) 

Моделирование реальных ситуаций на языке алгебры, исследование 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры. Моделирование 

реальных ситуаций на языке теории вероятностей и статистики, вычисление 

вероятности  событий. 

V. Функции, их графики. ( 14 часов) 

Повторение теоретического материала: 

Область определения, область значений функции. Основные свойства 

функций. Графики функций (чтение графиков, построение графиков). Разбор 

примеров по данной теме. Выполнение практической работы. 

11 класс 

Выражения и их преобразования.(10 часов) 

 Повторение теоретического материала: 

 Преобразование выражений, содержащих степени и корни (свойства 

степени с рациональным показателем, свойства корня n-ой степени);  

 Преобразование тригонометрических выражений (понятие 

тригонометрические функции числового аргумента, соотношения между 

тригонометрическими функциями одного аргумента, формулы приведения, 

формулы сложения и их следствия); Преобразование выражений, содержащих 

логарифмы (понятие логарифма, свойства логарифма, основное 

логарифмическое тождество)).  

Разбор примеров по данной теме. Выполнение практической работы. 

II.Уравнения.(20 часов) 

Повторение теоретического материала: 

Рациональные уравнения. Тригонометрические уравнения (аркфункции, 

формулы корней тригонометрических уравнений, отбор корней в 

тригонометрических уравнениях); 
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Показательные уравнения (использование свойств показательной 

функции для решения уравнений); Логарифмические уравнения (использование 

свойств логарифмической функции для решения уравнений); Иррациональные 

уравнения (равносильность при выполнении преобразований);Системы 

уравнений. 

Разбор примеров по данной теме. Выполнение практической работы. 

III.Неравенства.(10 часов) 

Повторение теоретического материала: 

Рациональные неравенства (линейные неравенства, квадратные 

неравенства); Показательные неравенства; Логарифмические неравенства; 

Основные методы решения неравенств. Наглядно-графический метод решения 

неравенств. 

Разбор примеров по данной теме. Выполнение практической работы. 

IV. Построение и исследование простейших математических моделей.(6 

часов) 

Моделирование реальных ситуаций на языке алгебры, составление 

уравнений и неравенств по условию задачи; исследование построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры. 

V.Использование приобретённых знаний и умений в практической 

деятельности.(6 часов) 

Анализ реальных числовых данных, осуществление практических 

расчётов по формулам. Работа с информацией, представленной в таблицах, 

диаграммах, графиках. Решение прикладных задач социально-экономического 

и физического характера. 

VI. Функции, их графики.(10 часов) 

Повторение теоретического материала: 

Область определения, область значений функции; 

Основные свойства функций (непрерывность, монотонность, экстремумы, 

наибольшее и наименьшее значение функции, значение функции в особых 
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точках, связь свойств функции и графика, сохранение знака функции). Графики 

функций (чтение графиков, построение графиков). 

Разбор примеров по данной теме. Выполнение практической работы. 

VII.Производная. Применение производной.(6 часов) 

Повторение теоретического материала: 

Геометрический и физический смысл производной. Таблица производных 

элементарных функции. Правила нахождения производных, производная 

сложной функции. 

Применение производной к исследованию функции. Разбор примеров по 

данной теме. Выполнение практической работы. 

 

Секреты текста 

Введение. 

Знакомство с целями и задачами курса. Слово. Это интересно. От слова к 

тексту. Текст (понятие). 

Текст. Основные признаки текста. 

Микротема. Абзац.  Тематическое и композиционное единство частей 

текста. 

Грамматическая связь между частями текста. Стилевое единство текста. 

Стиль как категория словесности. Формирование и функционирование стилей 

русского языка. Научный стиль.  Особенности официально-делового стиля. 

Особенности публицистического стиля.   Разговорный и литературный язык. 

Особенности разговорного стиля. Особенности стиля художественной 

литературы. 

Стилистические возможности языковых средств. 

Многозначные слова. Омонимы. Синонимы, антонимы. Архаизмы, 

историзмы. Славянизмы, неологизмы.   Общеупотребительные, диалектные и 

заимствованные слова. Профессиональные и жаргонные слова Поэтическая 
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лексика. Фразеология. Крылатые слова. Из истории слов и выражений. 

Народное слово в литературном языке. Литературная фразеология. 

Типы словесного выражения. 

Повествование. описание, рассуждение , их строение. 

Словесные изобразительно - выразительные средства. 

Тропы. Эпитеты, их виды. Сравнения, их виды. Метафора, 

олицетворение, аллегория, перифраз. Метонимия, ирония, гипербола, литота. 

Стилистические фигуры. Анафора, эпифора, стык, антитеза, градация, 

оксюморон, острота, параллелизм, повторение, рефрен, риторический вопрос, 

умолчание, инверсия. Звуковые изобразительно-выразительные средства. 

Словесно-звуковые, изобразительно-выразительные средства. Ритм и 

интонация в прозе и стихах.  

«Я раскрываю секреты текста».  

Комплексный анализ текста. 

 

Основы православной культуры 

Содержание программы курса. 

Раздел 10. «Древние религии» - 34 часа 

Тема 1. «Что такое религия» -1 ч 

Вера, роль веры в жизни человека. Религиозная вера, её особенности. 

Религия как учение о назначении и мести человека в мире, о смысли бытия и 

мироустройстве. Различные определения религии. 

Тема 2. «Возникновение религий» -3 ч 

Историческое и общественное необходимость существования религий. 

Проблемы происхождения первобытных религиозных верований. Научные 

трактовки генезиса религиозных верований. Свидетельства существования 

религиозных представлений магических обрядов в эпоху верхнего палеолита. 

Формы и элементы первобытных верований. Магия, тотэмизм, фетишизм, 

анимизм.   



577 
 

 

Тема 3. «Классификация религий» -2 ч 

Многообразие принципов, классификация религий. Некоторые 

важнейшие схемы классификации религии. 

Тема 4. «Мифология» -3 ч 

Мифология как проявление человеческой мысли. Превращение мифа в 

аллегорию и историю. Источники мифа, влияние языка на образование мифа. 

Природные мифа, их происхождения и толкования. Небо и земля как всеобщие 

родители. Звёзды, луна, созвездие их место в мифологии и астрологии. 

Философские мифы. Геологические мифы. Фантастические объяснительные 

мифы. Этимологические мифы о названиях племён, народов и стран. 

Тема 5. «Анимизм» -4 ч 

Анимизм как учение о духовных существах. Учение о существовании 

души после смерти. Теория возмездия. Учение о нравственном воздаянии. 

Фетишизм. Почитание камней и кусков дерева. Идолопоклонство. Почитание 

деревьев. Почитание животных. Тотемизм. Высшие божества политеизма. 

Человеческие свойства, приписываемые божества. Классификация божеств. 

Класс великих божеств политеизма, управляющем ходом природы и жизнью 

человека. Бог деторождения. Бог земледелия. Бог войны. Отличие учения о 

верховной власти божества от монотеизма.   

Тема 6. «Обряды и церемонии» -3 ч 

Религиозные обряды: их практическое и символическое значение. 

Молитвы: непрерывное развитие этого обряда от низших до высших ступеней 

культуры. Жертвоприношение. Передача жертвоприношений по средства огня. 

Курение. Мотивы жертвоприношений. Принцип в жертвоприношениях. 

Остатки жертвоприношений в религиях и народных поверьях. Очищение водой 

и огнём. Религиозное очищение на высших ступенях культуры.   

Тема 7. «Ведийская и брахманская религия» -5 ч 

Время существования ведийской культуры. Ведийская литература. 

Происхождение Вед. Ведийские божества. Жертвенный огонь и божественный 

образ Агни. Культовые ведийские жертвоприношения. Жрец – чародей и 
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священнослужитель браман, брахман. Значение слова браман. Сведение о 

жизни и деятельности жрецов брахманского периода. Касты.  Брахман как 

величайшее божество. Философские сочинения Веды. Брамаческие 

философские школы и секты. 

Тема 8. «Религия древней Греции» -5 ч 

Древнейшие культы и божества. Почитание священных растений и 

деревьев. Культ животных. Поклонение подземным силам, существам. 

Греческая теогония и мифология. Древнегреческий культ Богов. Культовые 

обряды архитектура, искусство. 

Тема 9. «Религия Древнего Рима» -3 ч 

Божества Древних римлян. Государственная религия и чуждые культы в 

Древнем Риме. Жреческие коллегии. Искусство Древнего Рима, нравы и 

обычаи. 

Тема 10. «Религия древних славян» -5 ч 

Славянское язычество. Значение слова язычества. Культ природы и культ 

предков. Божества и их взаимоотношения. Находки археологов. Обряды 

погребения умерших. Славянские празднования. Проявления язычества в 

современном мире. 

 

Психология человека и общества 

Курс состоит из пяти частей. В первой части речь идёт о предмете 

изучения (человек и мир людей), его особенностях по сравнению с тем, что 

изучается естественными науками, об истории развития представлений о 

человеке как предпосылок оформления современных взглядов и объяснений. 

Во второй части знакомим учащихся с познавательными процессами и 

способностями, такими как внимание, память, мышление, интеллект, 

творческие способности, обучаем приёмам развития познавательных процессов, 

формируем навыки регуляции произвольности, знакомим учащихся с понятием 
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интеллект и способами его измерения; развиваем креативность, умение 

преодолевать стереотипы мышления. 

В третьей части знакомим учащихся с понятиями личность, темперамент, 

характер, даём представление о личности как единстве социального и 

биологического, знакомим учащихся с психодинамическими особенностями 

личности, особенностями четырёх типов темперамента; связи характера и 

темперамента, характера и личности; раскрываем структуру и функции 

самосознание, знакомим с «Я- концепцией» и её составляющих. 

В четвёртой части знакомим с возрастной психологией, раскрывая 

понятия возраст, возрастные периоды, возрастные новообразования, 

возрастные характерологические реакции; рассматриваем психологические 

особенности раннего возраста, дошкольного детства, младшего школьного 

возраста, делаем акцент на изучении особенностей подросткового возраста и 

юности. 

Пятая часть рассматривает человека в социальном мире, мире отношений, 

изучаются приёмы конструктивного общения, вырабатывается умение 

обмениваться вербальной и невербальной информацией, активно слушать, 

понимать и принимать себя и других; осознание причин возникновения 

барьеров в общении, и способов их преодоления.  

 

 Избранные вопросы физики 

1. Эксперимент -  1ч 

Основы теории погрешностей. Погрешности прямых и косвенных 

измерений. Представление результатов измерений в форме таблиц и графиков. 

2. Механика -  11ч 

Кинематика. поступательного и вращательного движения. Уравнения 

движения. Графики основных кинематических параметров.  

Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, 

трения, гравитационного притяжения. Законы Кеплера. 
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Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика. 

Движение тел со связями – приложение законов Ньютона.  

Законы сохранения импульса и энергии и их совместное применение в 

механике. Уравнение Бернулли – приложение закона сохранения энергии в 

гидро- и аэродинамике. 

3. Молекулярная физика и термодинамика -  12ч 

Статистический и динамический подход к изучению тепловых процессов. 

Основное уравнение МКТ газов.  

Уравнение идеального газа. Следствие из основного уравнения МКТ. 

Изопроцессы. Определение экстремальных параметров в процессах, не 

являющихся изопроцессами. 

Газовые смеси. Полупроницаемые перегородки. 

Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов 

изменения состояния системы. Термодинамика изменения агрегатных 

состояний веществ. Насыщенный пар. 

Второй закон термодинамики. Расчет КПД тепловых двигателей, 

круговых процессов и цикла Карно. 

Поверхностный слой жидкости, поверхностная энергия и натяжение. 

Смачивание. Капиллярные явления. Давление Лапласа. 

4. Электродинамика (Электростатика и постоянный ток) -  16ч 

Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля 

точечного и распределенных зарядов. Графики напряженности и потенциала. 

принцип суперпозиции электрических полей. Энергия взаимодействия зарядов. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля. Параллельные и 

последовательные соединения конденсаторов. Перезарядка конденсаторов. 

Движение зарядов в электрическом поле. 

Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. 

Расчет разветвленных электрических цепей. правила Кирхгофа. Шунты и 

добавочные сопротивления. Нелинейные элементы в цепях постоянного тока. 
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Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы ампера 

и Лоренца. Суперпозиция электрического и магнитного полей. 

Электромагнитная индукция. Применение закона электромагнитной 

индукции в задачах о движении металлических перемычек в магнитном поле. 

Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

5. Колебания и волны -  10ч 

Механические гармонические колебания. Простейшие колебательные 

системы. Кинематика и динамика механических колебаний, превращения 

энергии. Резонанс. 

Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, 

превращения энергии в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и 

механических колебаний. 

Переменный ток. Резонанс напряжений и токов в цепях переменного 

тока. Векторные диаграммы.  

Механические и электромагнитные волны. Эффект Допплера. 

6. Оптика -  11ч 

Геометрическая оптика. Закон отражения и преломления света. 

Построение изображений неподвижных и движущихся предметов в тонких 

линзах, плоских и сферических зеркалах.  Оптические системы. прохождение 

света сквозь призму.  

Волновая оптика. Интерференция света, условия интерфереционного 

максима и минимума. Расчет интерференционной картины (опыт Юнга, зеркало 

Ллойда, зеркала, бипризма Френеля, кольца Ньютона, тонкие пленки, 

просветление оптики). Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия 

света. 

7. Квантовая физика -  6ч 

Фотон. Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Применение постулатов Бора для расчета линейчатых спектров излучения 

и поглощения энергии водородоподобными атомами. Волны де Бройля для 

классической и релятивистской частиц. 
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Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Применение законов 

сохранения заряда, массового числа, импульса и энергии в задачах о ядерных 

превращениях.  Итоговое тестирование -  1 

Избранные вопросы химии 

10 класс  

Тема 1. Основные понятия и законы химии. 

Основные стехиометрические законы химии: закон сохранения массы веществ, 

закон постоянства состава, закон Авогадро. Количество вещества, моль. 

Молярная масса вещества. Число Авогадро. Массовая доля, молярная доля. 

Расчеты по химическим формулам. Вычисление числа частиц, содержащихся в 

определенной массе вещества. Вывод формул соединений по массовым долям 

химических элементов. Закон Авогадро и его следствия.  Молярный объем 

газов. Относительная плотность газов и смеси газов. Средняя молярная масса 

смеси газов. Уравнение Менделеева – Клапейрона и его следствия. Газовые 

законы. 

Тема 2. Введение. Общие требования к решению химических задач. 

Особенности решения задач и составления химических уравнений в 

органической химии. 

Тема 3. Основные положения теории химического строения. Составление 

гомологов, изомеров, структурных формул по названиям веществ. Принципы 

построения названий органических веществ. 

Тема 4. Химические свойства алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, 

бензола, циклоалканов; качественные реакции, изомерия, номенклатура 

углеводородов. Их применение на основе свойств. Вычисление количества 

изомеров, нахождение формул веществ по известным массовым долям или 

продуктам сгорания. Составление и решение генетических цепочек разных 

видов. 

Тема 5. Химические свойства, качественные реакции, именные реакции 

спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, фенолов. Влияние 



583 
 

 

строения на химические свойства веществ. Вычисление количества изомеров, 

нахождение формул веществ по известным массовым долям или продуктам 

сгорания. Составление и решение генетических цепочек разных видов. 

Тема 6. Жиры, углеводы, сложные эфиры, белки. Вычисление количества 

изомеров, нахождение формул веществ по известным массовым долям или 

продуктам сгорания. Составление и решение генетических цепочек разных 

видов. 

Тема 7. Амины, аминокислоты, белки, нуклеиновые кислоты. Решение задач 

на вывод формулы вещества. Решение генетических цепочек. 

Тема 8. Высокомолекулярные органические соединения. Составление 

реакций полимеризации. Решение задач по уравнениям химической реакции 

для полимеров. 

Тема 9. Решение экспериментальных задач на распознавание веществ в 

органической химии. Проведение практической работы с применением 

знаний качественных реакций в органической химии и методов 

качественного анализа. 

Тема 10. Решение задач на вывод формулы органического вещества:  

 Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по 

его относительной плотности;  

 Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по 

массовой доле химического элемента органического вещества; 

 Вывод формулы вещества на основании общей формулы 

гомологического ряда органических соединений. 

 11 класс. 

Тема 1. Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Объемные отношения газов в химических реакциях. Расчеты практического 

выхода вещества и избытка вещества в химической реакции. Расчеты по 

уравнениям реакции нейтрализации, если кислота или кислотный оксид взяты в 

избытке. Расчеты по нескольким уравнениям реакций. Вывод формул вещества 
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по результатам химической реакции. Вывод формулы вещества по результатам 

его сгорания. Задачи по определению массы металла, выделившегося на 

пластинке или перешедшего в раствор. Комбинированные задачи. Расчет 

выхода продукта реакции. 

Тема 2. Смеси. Растворы. 

Массовая и объемная доли компонентов в смеси, растворе. Определение 

состава смеси. Молярная и моляльная концентрации. Вычисление 

растворимости веществ в воде. Расчеты по уравнениям реакций, протекающих 

в растворах. Комбинированные задачи. 

Тема 3. Основные закономерности протекания химических реакций. 

Термохимическое уравнение. Тепловой эффект химической реакции. Расчеты 

по термохимическим реакциям. Теплота образования вещества. Теплота 

сгорания. Закон Гесса. Расчет изменения энтропии реакции. Расчет изменения 

энергии Гиббса реакции. Скорость химических реакций. Закон действующих 

масс. Константа скорости реакции. Правило Вант-Гоффа. Химическое 

равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

Тема 4. Окислительно-восстановительные реакции. 

Важнейшие окислители и восстановители. Метод электронно-ионного баланса 

(метод полуреакций). Электролиз расплавов и растворов. Расчеты по 

уравнениям окислительно-восстановительных реакций. 

Избранные вопросы биологии 

2. Содержание программы элективного курса 
 

Разделы Содержание 

Раздел 1.  

Введение.  

1 ч. 

Биология – наука о жизни. Место биологии в системе 

естественных наук. Связь биологических наук с другими 

науками. Общебиологические закономерности – основа для 

понимания явлений жизни и рационального 

природопользования. Решение биологических задач. 
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Раздел 2.  

Биологически

е системы и 

процессы. 

1 ч. 

Понятие о биологической системе. Структура биосистем. 

Принципы организации биосистем: открытость, высокая 

упорядоченность, оптимальность конструкции, управляемость, 

иерархичность. Разнообразие биосистем. Уровни организации 

живого – биосистемы  различной сложности. Процессы, 

происходящие в биосистемах. Основные свойства живых 

систем. Определение понятия «жизнь». Решение 

биологических задач. 

Практическая работа № 1. Выявление основных 

свойств живых систем.  

Раздел 

3.  

Клетка 

как 

биологическа

я система. 

12 ч. 

Химический состав клетки. Химические элементы: 

макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Неорганические вещества (вода и минеральные вещества), их 

биологическая роль. 

Органические компоненты клетки. Белки. 

Аминокислотный состав белков. Структуры белковой 

молекулы. Денатурация. Свойства и функции белков в клетке. 

Классификация белков. 

Липиды – высокомолекулярные сложные эфиры. Общий 

план строения и физико-химические свойства. Биологическая 

роль липидов в клетке. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды и полисахариды. 

Свойства и  функции углеводов в клетке. Витамины. 

Биологическая роль витаминов. Важнейшие витамины и 

заболевания, связанные с авитаминозом. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение 

нуклеиновых кислот: азотистые основания, сахар, фосфат. 

Нуклеотиды и полинуклеотиды. Комплементарность. 

Местонахождение и биологические функции ДНК. Структура 
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ДНК – двойная спираль ДНК (Дж.Уотсон и Ф. Крик). Виды 

РНК: информационная, транспортная, рибосомальная, 

вирусная. Функции РНК в клетке. АТФ: строение, значение, 

функция. 

Эукариотная и прокариотная клетки. Разнообразие 

клеток: растительная, животная, грибная, бактериальная.   

Мембранные и немембранные органоиды клетки. Строение 

плазматической мембраны. Транспорт веществ через 

плазматическую мембрану. Экзоцитоз и эндоцитоз. Клеточная 

оболочка.  Цитоплазма и ее органоиды. Одномембранные 

органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, 

хлоропласты. Лейкопласты  и хромопласты. Немембранные 

органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, реснички, 

жгутики. Строение ядра: кариоплазма, хроматин, ядрышко. 

Хромосомы. 

Строение прокариотной клетки. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны 

единого процесса метаболизма. Пластический обмен. 

Первичный синтез органических веществ. Фотосинтез. 

Световая и темновая фазы.   Преобразование солнечной 

энергии в энергию химических связей. Значение 

фотосинтеза. Хемосинтез. Энергетический обмен. Три 

этапа энергетического обмена.   Роль митохондрий. 

Эффективность энергетического обмена.  

Реакции матричного синтеза. Генетическая 

информация и ДНК. Реализация наследственной 

информации. Генетический код, его свойства. 
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Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция – 

биосинтез белка. Принцип комплементарности в 

реакциях матричного синтеза.  

Клеточный цикл, интерфаза и митоз. Особенности 

процессов, протекающих в интерфазе. Редупликация – реакция 

матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Кариотип. 

Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. 

Деление клетки – митоз. Стадии  митоза и процессы на 

стадиях митоза. Биологическое значение митоза. Амитоз. 

Мейоз – редукционное деление клетки. Стадии мейоза. 

Мейоз – основа полового размножения. Поведение хромосом в 

мейозе. Понятие о кроссинговере. Биологический смысл 

мейоза. Гаметогенез. Стадии гаметогенеза. Решение 

биологических задач. 

Практические работы 

№ 2.Решение задач по молекулярной биологии.  

№ 3. Решение задач по молекулярной биологии.  

№ 4. Решение задач по молекулярной биологии.  

№ 5. Решение задач по структурно-функциональной 

организации клеток.  

№ 6. Решение задач по теме «Фотосинтез».  

№ 7. Решение задач по теме «Синтез белков».  

№ 8.  Решение задач по теме «Синтез нуклеиновых 

кислот».  

№ 9. Решение задач по теме «Энергетический обмен». 

№ 10. Решение задач по теме «Способы деления клеток». 
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Раздел 4.  

Организм 

как 

биологичес

кая система. 

7 ч. 

Организм как биологическая система. Структурные 

части организмов. Одноклеточные организмы. Колониальные 

организмы. Многоклеточные организмы. Ткани и органы. 

Системы органов. Аппарат органов. Гомеостаз. 

Функциональная система (П.К.Анохин). 

Опора тела и движение организмов. Каркас растений. 

Скелет одноклеточных и многоклеточных животных. Скелет 

позвоночных животных и человека. Движение одноклеточных 

организмов, многоклеточных растений и животных. Движение 

позвоночных животных и человека.  

Функции организмов: питание и пищеварение; дыхание 

и транспорт веществ; выделение и защита; раздражимость и 

регуляция.  

Размножение организмов. Формы размножения. 

Размножение одноклеточных организмов. Размножение 

многоклеточных растений. Жизненные циклы водорослей, 

мхов, папоротников, голосеменных и покрытосеменных 

растений. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

Образование и развитие семени.  Размножение 

многоклеточных грибов. Размножение многоклеточных 

животных и человека. Рост и развитие организмов. Рост и 

развитие многоклеточных растений. Рост и развитие 

многоклеточных животных и человека. Периоды онтогенеза 

животных. Этапы зародышевого развития хордовых животных. 

Зародышевые листки. Индивидуальное развитие животных в 

послезародышевый период. Развитие с метаморфозом у 

беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое 

значение прямого и непрямого развития, их распространение в 

природе. Жизненные циклы организмов. Решение 
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биологических задач. 

Раздел 5. 

Наследствен

ность и 

изменчивост

ь 

организмов. 

9 ч. 

Закономерности наследственности и изменчивости.  

Моногибридное и дигибридное скрещивание. Правило 

доминирования, закон расщепления признаков. Гипотеза 

чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. Промежуточный 

характер наследования. Расщепление признаков при неполном 

доминировании. Закон независимого наследования признаков. 

Сцепленное наследование признаков, локализованных в 

одной хромосоме; нарушение сцепления генов в результате 

кроссинговера. Хромосомная теория наследственности. 

Генетические карты. Использование кроссинговера для 

составления генетических карт хромосом.  

Генетика пола. Хромосомное определение пола. 

Аутосомы и половые хромосомы. Наследование признаков, 

сцепленных с полом.  

Составление родословных. Генные и хромосомные 

болезни человека. Болезни с наследственной 

предрасположенностью. Решение биологических задач. 

Практические работы 

№ 11. Решение задач на моногибридное и дигибридное 

скрещивание. 

№ 12. Решение задач на сцепленное наследование. 

№ 13. Решение задач на сцепленное с полом 

наследование. 
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Раздел 6.  

Селекция и 

биотехнолог

ия. 

4 ч. 

Селекция как процесс и наука. Зарождение селекции и 

доместикация. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия 

и происхождения культурных растений. Центры 

происхождения домашних животных. Примитивная и 

комбинационная селекция. Сорт, порода, штамм — 

искусственные популяции организмов с комплексами 

хозяйственно ценных признаков. Основные методы 

селекционной работы – гибридизация и искусственный отбор. 

Массовый и индивидуальный отборы в селекции растений и 

животных.  Оценка экстерьера. Близкородственное 

скрещивание – инбридинг. Чистая линия – потомство, 

полученное в результате инбридинга. Скрещивание чистых 

линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное 

скрещивание – аутбридинг. Отдаленная гибридизация и ее 

успехи (И.В.Мичурин). Преодоление бесплодия гибридов. 

Искусственный мутагенез и получение полиплоидов. 

Достижения селекции растений и животных в России.  

Биотехнология как отрасль производства. Основные 

отрасли биотехнологии: микробиологическая технология, 

культивирование и использование растительных и животных 

клеток, хромосомная и  генная инженерия. 

Микробиологическая технология. Преимущества 

микробиологического синтеза. Инженерная энзимология. 

Иммобилизованные ферменты. Использование 

микробиологической технологии в промышленности. 

Клеточная технология – методы выращивания отдельных 

клеток на питательных средах. Клеточные и тканевые 

культуры. Микроклональное размножение растений. 

Соматическая гибридизация. Реконструкция яйцеклеток и 
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клонирование высокопродуктивных сельскохозяйственных 

животных. 

Биоинженеринг. Хромосомная и генная инженерия. 

Этапы создания и введения рекомбинантной ДНК. 

Достижения и перспективы генной инженерии. Создание 

трансгенных (генетически модифицированных) организмов. 

Экологические и этические проблемы биоинженеринга. 

Генетически модифицированные продукты. Решение 

биологических задач. 

Раздел 7.  

История 

эволюционн

ого учения. 

2 ч. 

Эволюционная концепция Ж. Б. Ламарка. Значение 

трудов Ламарка для развития эволюционной идеи и биологии. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения 

дарвинизма. Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина. 

Развитие эволюционной теории Ч. Дарвина.  Значение 

эволюционного учения Ч. Дарвина. Решение биологических 

задач. 

Раздел 8.  

Микроэволю

ция. 

4 ч. 

Движущие силы (факторы) эволюции. Естественный 

отбор как фактор эволюции. Предпосылки естественного 

отбора и механизм его действия. Борьба за существование и её 

формы. Сфера и объект действия естественного отбора.   

Реальность естественного отбора в природе. Формы 

естественного отбора: стабилизирующий, движущий, 

разрывающий (дизруптивный). Творческая роль естественного 

отбора. 

Приспособленность организмов и её возникновение. 

Относительная целесообразность приспособлений. 

Вид и его критерии (признаки). Определение вида. 

Структура вида в природе: подвиды, экотипы, популяции. 

Решение биологических задач. 
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Практические работы 

№ 14. Выявление форм естественного отбора у растений 

и животных.  

№ 15. Изучение критериев вида на примере животных. 

Раздел 9.  

Макроэволюц

ия. 

3 ч. 

Направления и этапы эволюции. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса: морфофизиологический прогресс 

(ароморфоз), идиоадаптация, морфофизиологический регресс 

(общая дегенерация).  

Формы   направленной   эволюции: филетическая, 

дивергентная, конвергентная и параллельная. 

Общие закономерности (правила) эволюции. 

Соотношение и чередование направлений эволюции. Закон 

А.Н. Северцова. Неравномерность эволюции. Ускорение 

темпов эволюции. Неограниченность эволюции. Решение 

биологических задач. 

Практическая работа 

№ 16. Ароморфозы и идиоадаптация у растений и 

животных. 

Раздел 

10.  

Возникн

овение и 

развитие 

жизни на 

Земле. 

4 ч. 

 

Основные этапы органической и неорганической 

эволюции. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ из неорганических. 

Основные этапы эволюции растительного мира. 

Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые растения – 

водоросли. Выход на сушу. Первые споровые растения. 

Освоение и завоевание суши папоротникообразными. 

Семенные растения. Основные черты эволюции растительного 

мира 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные 
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ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные – 

простейшие. Первые многоклеточные животные. Двухслойные 

животные – кишечнополостные. Первые трёхслойные 

животные – плоские черви. Первый выход и завоевание 

животными суши. Членистоногие. Первые хордовые 

животные. Рыбы. Второй выход животных на сушу. 

Земноводные. Завоевание позвоночными животными суши. 

Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. Основные черты 

эволюции животного мира. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, 

протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. 

Современная система органического мира. Основные 

систематические группы организмов. Решение биологических 

задач. 

Практические работы 

№ 17. Выявление ароморфозов организмов разных эр и 

периодов. 

№ 18. Современная систематика органического мира. 

Раздел 11.  

Человек — 

биосоциальна

я система. 

5 ч. 

Антропология – наука о человеке. Разделы и задачи 

антропологии. Методы антропологии. 

Сходство и отличия человека и животных. 

Систематическое положение человека. Свидетельства 

сходства человека с животными: сравнительно-

морфологические, эмбриологические, физиолого-

биохимические, молекулярно-генетические. Отличия человека 

от животных: прямохождение, изменение строения черепа, 

развитие головного мозга и второй сигнальной системы. 

Основные стадии антропогенеза: дриопитеки, 

протоантроп, архантроп, палеоантроп, неоантроп.  
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Человеческие расы. Понятие о расе. Основные 

человеческие расы. Время и место возникновения рас. 

Причины и механизмы расогенеза. Единство человеческих рас.  

Приспособленность человека к разным условиям среды. 

Адаптивные типы людей: арктический, высокогорный, 

тропический, умеренного пояса. Решение биологических 

задач. 

Практические работы 

№ 19. Выявление признаков сходства и отличия человека 

и животных.  

№ 20. Определение систематического положения 

человека. 

Раздел 12. 

Экология. 

Организмы и 

среда 

обитания. 

7 ч. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Экологический 

мониторинг окружающей природной среды. Эксперименты в 

экологии. Моделирование в экологии. Экологические факторы 

и закономерности их действия. Классификация экологических 

факторов: биотические, абиотические и антропогенные. 

Абиотические факторы. Экологические группы растений 

и животных по отношению к свету. Температура и её действие 

на организмы. Влажность и её действие на организмы. 

Газовый и ионный состав среды. Почва и рельеф. 

Приспособления организмов к действию абиотических 

факторов. 

Биотические факторы (взаимодействия). Виды 

биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, 

паразитизм, мутуализм, комменсализм, аменсализм, 

нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для 

существования организмов в среде обитания и в сообществах. 

Решение биологических задач. 
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Практические работы 

№ 21. Экологический мониторинг окружающей среды.  

№ 22. Выявление приспособленности организмов к 

сезонным изменениям условий среды. 

№ 23. Выявление биотических взаимодействий. 

№ 24. Сравнение анатомических особенностей 

животных из разных мест обитания. 

Раздел 13. 

Экологическ

ая 

характеристи

ка и 

структура  

вида и 

популяции. 

2 ч. 

Экологическая характеристика и структура вида и 

популяции. Основные показатели популяции. Экологическая 

структура популяции: пространственная, возрастная, половая, 

этологическая. 

Динамика популяции и её регуляция. Типы динамики 

популяций. Оценка численности популяции. Кривые 

выживания. Регуляция численности популяций.     

Экологическая ниша. Биотический потенциал. Емкость 

среды. Миграция. Решение биологических задач. 

Практическая работа 

№ 25. Изучение роста популяции вида при разной её 

плотности и ограниченности ресурсов среды. 

Раздел 14.  

Экологическ

ие системы. 

3 ч. 

Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.   

Природные   экосистемы.   Экосистема озера. Экосистема 

смешанного леса.  Структурные компоненты и трофическая 

сеть природных экосистем. 

Антропогенные   экосистемы.   Агроэкосистемы.   

Отличия агроэкосистем от биогеоценозов. Урбоэкосистемы. 

Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и 

фауна. Биологическое и хозяйственное значение 

агроэкосистем и урбоэкосистем. Решение биологических 
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задач. 

Практические работы 

№ 26. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. 

№ 27. Сравнение природных и антропогенных 

экосистем. 

Раздел 15. 

Биосфера 

как 

экосистема. 

4 ч. 

Закономерности существования биосферы. Особенности 

биосферы как глобальной экосистемы. Круговороты веществ и 

биогеохимические циклы. Ритмичность явлений в биосфере. 

Рациональное природопользование и устойчивое 

развитие. Истощение природных ресурсов. Концепция 

устойчивого развития.    

Воздействие человека на биосферу. Загрязнение 

воздушной среды. Загрязнение водной среды.  

Антропогенное воздействие на растительный и 

животный мир. Охрана растительного и животного мира. 

Проблема охраны природы. Особо охраняемые природные 

территории. Ботанические сады и зоологические парки. 

Решение биологических задач. 

Практические работы 

№ 28. Загрязнение воздушной, водной среды, 

разрушение почвы. 

№ 29. Антропогенное воздействие на растительный и 

животный мир. 

 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования МАОУ СОШ № 95 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования (далее - Программа) построена на основе базовых 
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национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на 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.  

Программа обеспечивает: 

достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных 

предпочтений.  

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся при получении среднего общего образования; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 
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5) описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формированию безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, антикоррупционного мировоззрения;  

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся.  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – 

Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 
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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. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах; 
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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. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание 

среднего общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе программу воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

Цель реализации модели воспитательной работы – создание в школе 

инновационной модели духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания и социализации обучающихся в условиях 

введения ФГОС, а также условий для ее успешной реализации в 

образовательном пространстве школы.  

Задачи реализации данной модели:  

-нравственного, гражданско-правового, 

патриотического воспитания  
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общественности  

 

 

Таким образом, задачи направлены на:  

-нравственного, гражданско-

правового, патриотического воспитания через урочную и внеурочную 

деятельность;  

 

ование и координацию совместных действий педагогического 

коллектива, общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе 

духовно-нравственного, гражданско-правового, патриотического воспитания и 

социализации наших учащихся.  

 

В соответствии с задачами воспитания в основу модели были положены 6 

ключевых направлений:  

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни;  

4) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

5) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

6) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Фундаментальными (ключевыми) идеями являются формируемые 

ценности на каждом этапе получаемого образования (основного и среднего):  

-патриотического воспитания,  
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-нравственного воспитания,  

 

 

Для средней школы данный перечень расширен, в него добавлены:  

 

 

 

 

II.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 
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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.  

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся:  

• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся;  

• принцип личностно – социально -деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 
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основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности;  

•принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся;  

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 
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• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания 

и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся:  
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 
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неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать 

причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

II.3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку 

к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 
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2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС 

СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 

ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на 

систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания: 

создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России; 

поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


610 
 

 

обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 

информации, бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли 

семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, 

здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, 

природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования: «Усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… 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 нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, п. 24). 
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II.3.3. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются:  

туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

туристические походы, краеведческие экспедиции; 

общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы  

школы); 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 общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире; 

детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) включает: 

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

проживающих в Российской Федерации;  
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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. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на 

признании различных форм общественного сознания, предполагающего 

осознание своего места в поликультурном мире; 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

развитие культуры межнационального общения;  

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

семейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 
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уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 

обязанностей; 

ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

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, постановка обучающимися спектаклей в школьном 

театре, 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; 

сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 
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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 мировоззрения.  

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, 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. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, 

в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, 

так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры 

здорового питания; 

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. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию 

себя, для обеспечения самоопределения, самосовершенствования 

используются: 

проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности; 

индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 

участию в них детей; 
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потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

предусматривают: 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки;  

развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения 

к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре используются: 

художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие 

виды деятельности; 

экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений предполагают: 
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осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям;  

формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений используются: 

познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и 

другие виды деятельности;  

формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, 

работниками и 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.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условия для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 
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II.3.4. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ, ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Соответствующая деятельность школы представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся и осуществляется: 

на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  

с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и т. д.), 

с созданием специальных условий для различных категорий 

обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни:  

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно 

значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Краснодарского края, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  
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Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования (далее - Программа) построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на 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.  

II.3.5. 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;  

ученическом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью;  

социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

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. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие 

формы и методы организации социально значимой деятельности:  

определение обучающимися своей позиции в образовательной 

организации и в населенном пункте; 
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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; 
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подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

сотрудничество со школьными и территориальными 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; 

участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

II.3.6. 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: парадигмы 

традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве 

взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный 

характер, основаны на доверии, искренности. Примером традиционного 

содружества выступает шефство: шефство воинской части над 

общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В 

рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, когда представители социального института 

(например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся 
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организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под 

руководством педагогических работников организуют субботник на 

территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма 

традиционного содружества может реализовываться как обмен подарками. 

Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то 

обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают друг 

друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая 

практика может быть описана как технология дружеского общения. В случае 

дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится 

важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты 

воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к 

социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль 

классного руководителя будет состоять в формировании положительных 

социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 

неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, 

наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается 

возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки 

или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе 

переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются 

отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов 

воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает 

регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является 

актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 

обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как 

каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так 
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может складываться взаимодействие между педагогическими работниками 

образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации.  

 

II.3.7. ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ И ФОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В школе функционирует Центр профориентационной работы. 

Основной целью Центра профориентационной работы  МБОУ СОШ № 95 

(далее - Центр) является привлечение педагогических коллективов школ и 

учреждений профессионального образования, учащихся и их родителей, 

руководителей предприятий и организаций к активной работе по 

профессиональной ориентации молодежи, приведению образовательных 

интересов школьников в соответствие с потребностями рынка труда. 

Задачи Центра: 

- оказание профориентационной поддержки учащимся в ходе выбора 

профиля обучения и сферы  будущей профессиональной деятельности; 

- выработка у учащихся сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в соответствии с возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда; 

- возрождение уважения к труду и престижа рабочих профессий; 

-информационное сопровождение профориентационной работы 

(возможности рынка образовательных услуг, потребности рынка труда, оплата 

и условия труда); 

-формирование контингента обучающихся в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования по рабочим профессиям. 

Работа Центра реализуется через образовательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися, взаимодействие с учреждениями 

начального и среднего профессионального образования и руководителями 

предприятий (организаций). Она проводится на базе кабинета технологии 
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гимназии, оборудованного в соответствии с современными достижениями 

науки и техники и требованиями к образовательному процессу. 

Работа с учителями: 

-обеспечение профориентационной направленности уроков, 

формирование у учащихся трудовых навыков; 

-эффективное использование материально-технических и учебных 

ресурсов школьного кабинета технологии и учебно-производственных 

мастерских (лабораторий) учреждений начального и среднего 

профессионального образования для формирования позитивного отношения к 

рабочим профессиям; 

- проведение мастер-классов по профессиям, семинаров-

практикумов. 

Работа с учащимися: 

-индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции; 

-консультирование по выбору профиля обучения (индивидуальное, 

групповое), анкетирование учащихся по вопросу их самоопределения в 

профессии; 

-посещение Дней открытых дверей в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования;  

-тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

-встречи с работниками предприятий, учреждений профессионального 

образования; 

-встречи с выпускниками школы, обучающимися в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования; 

-творческие конкурсы учащихся школ и обучающихся учреждений 

начального и среднего профессионального образования; 

-посещение традиционной выставки-ярмарки продукции учреждений 

начального профессионального образования «Трудовые резервы Кубани», 

участие в ее работе; 
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-оформление информационных стендов по профориентационной работе 

по направлениям: возможности рынка образовательных услуг, потребности 

рынка труда, оплата и условия труда. 

Работа ведется по направлениям: 

 Работа с учителями- предметниками и классными руководителями. 

 Работа с учащимися 

 Работа с родителями 

 Работа с социумом 

 Материалы о мире профессий 

 Советы психолога по выбору профессии 

 Справочно - информационные материалы 

 Информационно – правовые материалы. 

Все обозначенные направления требуют исследования как 

социологическими, так и психологическими методами с целью получения 

информации об особенностях формирования профессиональных ориентаций 

учащихся старших классов. Анализ накопленного опыта в области теории и 

практики профориентации, выявленных противоречий, путей их развития и 

решения позволяет следующим образом сформулировать определение 

профориентатации: это многоаспектная, целостная система научно-

практической деятельности общественных институтов, ответственных за 

подготовку подрастающего поколения к выбору профессии и решающих 

комплекс социально-экономических, психолого-педагогических задач по 

формированию у школьников профессионального самоопределения, 

соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам 

общества в кадрах высокой квалификации. Профориентационная работа 

занимает важное место в деятельности школы, так как она связывает систему 

образования с экономической системой страны, потребностями учащихся с их 

будущим. Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник 

школы находил, возможно, более полное применение своим интересам, 

склонностям, не терял напрасно время, силы в поисках своего места в системе 
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общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу 

и получить глубокое удовлетворение от своего труда. 

Вся деятельность строится с соблюдением следующих принципов: 

 Систематичность и преемственность - профориентационная работа 

не должна ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта работа 

ведется с первого по выпускной класс. 

 Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий 

в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

 Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных 

форм профориентационной работы с учащимися и родителями. 

 Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, 

центров профориентации молодежи, службы занятости, общественных 

молодежных организаций. 

 Связь профориентации с жизнью (органическое единство 

потребностями общества в кадрах). 

Профориентация система общественного и педагогического воздействия 

на молодёжь, с целью её подготовки к сознательному выбору профессии, 

система государственных мероприятий, обеспечивающая научно обоснованный 

выбор профессии. В школе профориентационная работа проводится под 

руководством директора, его заместителем, классными руководителями, 

школьным психологом, социальным педагогом, библиотекарем, медицинским 

работником и  включает в себя сведения о мире профессий, личностных и 

профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, 

о потребностях общества в кадрах. А также включает в себя формирование 

склонностей и профессиональных интересов обучающихся. Сущность 

педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в том, 

чтобы побуждать учащихся к участию в разнообразных формах учебной и 

внеклассной работы, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом 
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опыте узнать и определить свои склонности и способности. Склонность 

развивается в процессе деятельности, а профессиональные знания успешно 

накапливаются при наличии профессиональных интересов. Важно, чтобы 

школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности. И конечно  

изучение личности учащегося и на этой основе выдача профессиональных 

рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего носит 

индивидуальный характер.  

Противоречия, которые возникают у обучающихся связанны с 

профессиональным самоопределением между их склонностями, способностями 

и требованиями избираемой профессии; осознанием уровня своего общего 

развития; притязаниями и реальными возможностями; склонностью и 

представлениям о престиже профессии; желанием заранее попробовать себя в 

избираемой профессиональной деятельности и отсутствием таковой 

возможности в школе; несоответствием здоровья, характера, привычек 

требованиям, предъявляемым профессией. Для старшеклассников, 

выстраивающих свою карьерную траекторию, очень важно направление, 

связанное с раскрытием содержания профессий, способами получения как 

квалифицированной, так и не квалифицированной работы, социальных 

гарантий и профессиональных перспектив.      

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся –организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой 

области. Для осуществления профконсультирования привлекаются 

квалифицированные специалисты –работники соответствующих служб.  

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 
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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. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной 

сфере. 



629 
 

 

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 

математического цикла», «Неделя естественно-научного цикла», «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 профессиональных проб–кратковременное исполнение 

обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте; 

профессиональные пробы могут реализовываться в ходе производственной 

практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  

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.  
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II.3.8. ОПИСАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ 

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. 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.  

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 
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оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

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. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, нерасчлененные на 

устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих 

формах:  

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).  
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Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой 

и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о 

выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о 
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правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа.  

 

II.3.9. ОПИСАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, 

решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; 

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; 



634 
 

 

консультирование педагогическими работниками родителей (только в 

случае вербализованного 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. 

 

II.3.10. 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; 
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принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

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



636 
 

 

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; 
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способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

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

дружелюбия);  

компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста 

и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении научных 

знаний об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; осознание 

ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
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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. Личностные 

результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и 
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воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в 

части:  

Патриотического воспитания  

1) ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения химической науки в 

жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Гражданского воспитания  

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

Ценности научного познания  

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих 

основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 
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5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, 

к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья  

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), 

необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с 

химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания  

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей; 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 
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уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

 

II.3.11. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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 
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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); 
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уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных 

категорий обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных 

на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических 

достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении 

содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и психическому развитию; 

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками 

и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по 

обеспечению успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной 

организации, специфики ученического класса;  

степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  
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степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами –субъектами актуальных 

социальных практик;  

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других 

сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции 

обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые 

продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 

образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

 

Особенности социокультурной и педагогической ситуации развития 

воспитания в МАОУ СОШ № 95: 

• МАОУ СОШ № 95 расположена в Прикубанском внутригородском 

округе г. Краснодара. Школа находится в благоприятном социокультурном 

окружении, что создает комфортные условия для самореализации, 

саморазвития и самоопределения обучающихся; 

• школа оснащена необходимым   для организации воспитательного 

процесса оборудованием, имеет необходимые педагогические кадры; 

• в школа развита система дополнительного образования; 
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• социальными партнерами в реализации задач воспитательного процесса 

являются: 

ДШИ № 1   

МУ ДО «Малая академия» 

Библиотека №31 им. Г.А.Обойщикова 

ФГБОУ ВО «КГМУ» 

ФГБОУ ВО «Финансовый университет». 

Цель воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

(полного) общего образования: социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи 

в области формирования личностной культуры: 

• укрепление способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала; 

• укрепление нравственности и основ нравственного самосознания; 

• укрепление морали; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в области формирования социальной культуры: 

• укрепление российской гражданской идентичности; 

• развитие патриотизма и гражданственности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 
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• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России; 

в области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом 

благополучии своей семьи. 

Система профессиональной ориентации в условиях МБОУ СОШ № 95 

включает в себя следующие элементы: 

• профессиональное  просвещение (профинформация,  профпропаганда, 

профагитация); 

• предварительная профессиональная диагностика – выявление интересов 

и способностей личности к той или иной профессии; 

• профессиональная консультация – оказание индивидуальной помощи в 

выборе профессии. 
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    Профессиональное воспитание ставит целью формирование у учащихся 

профессионально важных качеств. 

Принципы организации работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни: 

Целостность. Воспитание основ здорового образа жизни осуществляется 

в рамках единого процесса воспитания и формирования личности. 

Комплексность. Вовлечение в сферу формирования навыков ЗОЖ всех 

основных институтов социализации школьника (школы, семьи, окружения 

ребенка). 

Безопасность. Тщательный отбор информации, предоставляемой 

школьнику, и исключение сведений, которые могут провоцировать его интерес 

к поведению, разрушающему здоровье. 

Возрастная адекватность. Содержание образования в области ЗОЖ 

базируется на актуальных для конкретного возраста потребностях и ценностях 

и учитывает реальные для данного возраста факторы риска. 

Социокультурная адекватность. Учет свойственных обществу стандартов 

и норм поведения, в том числе обычаев, традиций, связанных со здоровьем. 

Система  просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса 

Основные направления  семинарских занятий  для педколлектива: 

• Основы здоровья и ЗОЖ 

• Физическое здоровье школьника 

• Физическое здоровье и окружающая среда 

• Основы здоровой семейной жизни 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся включает: 

внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс 

лекции, беседы, консультации по проблемам ЗОЖ; 
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организация совместных мероприятий, КТД, проектов, экскурсий, 

походов              и т. п.;    

привлечение родителей к планированию работы классного и школьного 

коллективов. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся реализуется по двум направлениям: 

1) соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки обучающихся: 

организация перемен и динамических пауз с обязательной двигательной 

активностью обучающихся; 

равномерное распределение внеучебной нагрузки обучающихся в 

зависимости от дней недели и объема учебной нагрузки; 

соответствие объема и степени сложности домашних заданий 

требованиям СанПиНов по каждому классу, дифференцированный подход при 

назначении домашнего задания 

2) использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся: 

создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса. 

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный 

подход, создание для каждого ситуации успеха; 

творческий характер образовательного процесса; 

обеспечение мотивации образовательной деятельности; 

построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций; 

учет системного строения высших психических функций; 

предпочтение значимого осмысленного содержания при освоении нового 

материала, обучение «по единицам, а не по элементам», принцип целостности; 

осознание ребенком успешности в любых видах деятельности; 

рациональная организация двигательной активности; 
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обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и 

расслабления. 

3) соблюдение требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: 

при использовании компьютерной техники на уроках непрерывная 

длительность занятий непосредственно с видеодисплейным терминалом и 

проведение профилактических мероприятий соответствуют требованиям 

СанПиН; 

проведение комплекса упражнений для глаз, а после каждого урока на 

переменах – физические упражнения для профилактики общего утомления; 

4) индивидуализация обучения: 

учет медицинских показаний при распределении учебной и внеучебной 

нагрузки; 

индивидуальная форма обучения при наличии заключения медицинского 

учреждения; 

5) работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

привлечение детей с ослабленным здоровьем в секции оздоровительного 

характера и содержания при обязательном учете состояния здоровья; 

учет особенностей состояния здоровья при проведении общешкольных 

мероприятий спортивно-оздоровительного характера. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

    Физкультурно-оздоровительная работа направлена на обеспечение 

рациональной и соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организации уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

осуществляется в урочной деятельности на уроках биологии, ОБЖ, физической 

культуры. 
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     Система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

     Система поощрения социальной успешности школьников  включает в 

себя: 

• объявление благодарности; 

• награждение сертификатами участника; 

• награждение почетными грамотами; 

• награждение дипломами 

 

II.4. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Примерная программа коррекционной работы (ПКР) является 

неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной 

программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
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при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых 

имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает 

поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов9. 

 

II.4.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ, НА УРОВНЕ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В основу программы коррекционной работы положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной 

педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 

                                           

 

9 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; 

принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и 

личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 

успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  
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проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

II.4.2. ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ, 

ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

ПРОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации.  

 

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются 

особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, 

специальный психолог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 
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определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, 

основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ 

в образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные 

специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, 

логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, 

триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана 

ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 

гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом (при 

необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 
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оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий 

подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять 

одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, 

помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность 

может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

аутистическими проявлениями может включать следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и 

письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, 

обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и 

охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 

занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – при 

необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и 

других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 
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прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-

педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий 

для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с 

ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и 

группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным 

педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости 

и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог 

может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.  
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Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу).  

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической 

работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития 

школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению 

речевых недостатков. 

Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их 

коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебников и учебных пособий (при необходимости).  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с 

родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной 

администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными 

(слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с 

родителями обсуждаются причины академических затруднений этих 

обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации 

по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ 

(как положительная, так и отрицательная).  

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к 

использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства 

обучения. Консультативное направление работы с педагогами может касаться 

вопросов модификации и адаптации программного материала.  
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Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов 

(психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности.  

 

II.4.3. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами 

целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, 

тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной 

организации поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов,  

также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 
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категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, 

попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается 

итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно 

создание службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными 

актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом; 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 
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Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной организации 

медицинского работника администрация заключает с медицинским 

учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с 

медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации основных 

направлений психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ограниченными возможностями 

здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога 
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на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников 

к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, 

в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому 

консилиуму образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 

необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных 

приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой 

продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные 



663 
 

 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже 

двух раз в месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное 

обследование школьников в следующих случаях:  

первичного обследования (осуществляется сразу после поступления 

ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана 

работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога 

и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника 

академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению;  

диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 

основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу 

вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями образовательной 

организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных 

мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения 

обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(кадровых, материально-технических и др.) может осуществлять деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы, и др. 

 

II.4.4. МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ 

ОБЩУЮ ЦЕЛЕВУЮ И СТРАТЕГИЧЕСКУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

КОРРЕКЦИОННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ, 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ, МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов 

различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, 

олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских 

работников внутри организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в 

том числе – в образовательных холдингах);  в сетевом взаимодействии 

педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные 

программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами 

общества (профессиональными образовательными организациями, 
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образовательными организациями высшего образования; организациями 

дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и 

утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном 

плане освоения основной образовательной программы — в обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется 

при освоении содержания основной образовательной программы в учебной 

урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать 

коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов 

осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать 

специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может 

осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего 

проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели. 

 

 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 
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творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные 

планы с целью развития потенциала школьников.  

 

II.4.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДАМИ 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в 

достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
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сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное 

или с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из 

различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 
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профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам). 

Предметные результаты 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.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях;  
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освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях10. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 

освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и 

(или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной 

организацией. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

III.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план МАОУ СОШ № 95,  реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает 

                                           

 

10Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная 

организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия 

проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения 

и их пребывания в указанных помещениях. 
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организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 

учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

Нормативный срок освоения для среднего общего образования – 2 года 

(максимальное количество учебных занятий за 2 года – 2590 час.);  

Учебный план школы определяет предельно допустимый объем 

аудиторной нагрузки, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам.  

В соответствии с данным учебным планом образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объём 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:  для 

учащихся 10-11 классов не более 37 часов неделю.  

Расписание уроков составляется с учётом дневной и недельной 

умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных 

предметов согласно СанПиН 2.4.2.2821-10  

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

годовым календарным учебным графиком. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

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

МАОУ СОШ № 95 предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на выбор элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 
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перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (после получения основного общего образования). 

Учебный план профиля обучения содержит 7 предметных областей и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной настоящим ФГОС СОО. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: "Русский язык и 

литература", "Иностранный язык", "Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия", "История", "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности". 

МАОУ СОШ № 95 обеспечивает реализацию учебных планов следующих 

профилей: универсального профиля, технологического профиля физико–

математической направленности, гуманитарного профиля социально-

гуманитарной направленности, естественно-научного профиля естественно-

научной направленности. При этом учебный план профиля обучения содержит 

3 учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

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. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. (Приложение № 3 

Учебный план) 

 

III.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования и 
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представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьников, кроме 

урочной, посредством которых возможно решение задач, как образования, так и 

воспитания. Планирование и организация внеурочной деятельности учащихся в 

школе осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей 

учащихся, возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости детей 

различными формами внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется в школе в соответствии с требованиями Стандарта и лицензии на 

образовательную деятельность по основным направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т. д. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
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Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.) 

План реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательны

е мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние 

каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 
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 11-й класс  

1 полугодие 10 

 

30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние 

каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и 

воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший 

объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется 2 часа, на организационное обеспечение учебной деятельности, на 

обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 
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социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе 

и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как:  
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При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ, 

скаутских и туристических походов. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием 

самих обучающихся и их семей в школе могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку 

к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 
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трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы при участии родительской общественности. Источником 

этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные 

документы органов управления образованием (федеральных, региональных и 

муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует 

обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и 

педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и 

иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или 

сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную 

деятельность максимально большего числа обучающихся. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам и/или 

социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные 

условия: здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
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набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий. 

 

III.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

III.3.1. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям реализованы в части: 

укомплектованности школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

уровнем квалификации педагогических и иных работников школы; 

непрерывностью профессионального развития педагогических 

работников школы. 

В школе созданы условия: 

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 
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- оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных педагогических 

технологий;  

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

В части повышения квалификации 100% педагогов на ступени среднего 

общего образования прошли курсовую подготовку (предметные, ИКТ, ФГОС), 

что соответствует требованиям стандарта. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО:  

систему ценностей современного образования;  

 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС среднего общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 
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Педагоги школы являются экспертами: в области  предметной комиссии 

по русскому языку, химии, обществознанию, литературе  ЕГЭ и ГИА. 

При оценке качества деятельности педагогических работников  

учитываются: 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

их родителями (законными представителями);  

использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

участие в методической и научной работе;  

распространение передового педагогического опыта;  

повышение уровня профессионального мастерства;  

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

руководство проектной деятельностью обучающихся;  

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников гимназии для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам ЕТКС по 

соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, отражает:  

компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения;  

сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность;  
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общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию 

педагога;  

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, сформированы основные компетенции, необходимые для 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в 

том числе умения:  

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся;  

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий;  

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы;  

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные 

и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 

интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
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использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС СОО. Организация методической работы планируется по следующей 

схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и 

использование результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая 

работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом образовательной организации. 

При создании модели методического сопровождения педагогов школы в 

вопросах реализации ФГОС, планируя деятельность научно-методического 

совета школы, мы исходили из следующих задач:  

профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС.  

офессионального мастерства педагогов как 

основание для осмысления реализации идей современного образования.  

-методическое обеспечение условий инновационной 

деятельности педагогов.  
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качества школьного образования.  

работников к реализации ФГОС через создание  системы непрерывного 

профессионального развития.  

Обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС – приоритетное 

направление развития гимназии и необходимое условие эффективности 

образовательного процесса.  

В рамках реализации модели методического сопровождения педагогов 

определена общая методическая тема, которая направлена на научно-

методическое сопровождение Программы развития и политики школы по 

введению и реализации ФГОС в основной и средней школе.  

Основные направления методической работы:  

новые федеральные государственные образовательные стандарты,  

 

к реализации ФГОС среднего образования через создание системы 

непрерывного профессионального развития. 

При этом используются мероприятия: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

СОО; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС СОО; 

конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС СОО; 
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участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

Ф.ИО. курсы 2018-2019                   

следующие 2021-2022 

курсы 2019-2020                             

следующие 2022-2023 

курсы 2017-2018                 

следующие 2020-2021 

 Бардиж 

Светлана Анатольевна 

 «Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 
развёрну-тых ответов 

выпускников по русскому языку 

ОГЭ» для кандидатов в чле-ны 
предметных комиссий по 

накопительной системе (24 часа) 

с 12.03.2020 по 14.03.2020          

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 
развёрнутых ответов 

выпускников ЕГЭ по русскому 

языку» для кандидатов в члены 
предметных комиссий по 

накопительной системе (24 часа) 

с 18.02.2020 по 20.02.2020 

 

сен.20 
Будник Людмила 
Анатольевна 

   
сен.20 

Гаркуша 

Людмила Павловна 

"Методические и 

организационные 
особенности  работы 

педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 
НОО,ООО в предметных 

областях (кубановедение) 

22.01.19-25.02.2019 

  

сен.20 
Гасанова 

Марина Владимировна 

ЧОУ ВО "Южный институт 

менеджмента" "Методические 

и организационные  
особенности работы 

педагогов школы, связанные с 

реализациеий ФГОС НОО, 
ООО в предметных областях 

(технология),108ч. 25.02.2019 

"Применение современных 

програмных средств в 

сопровождении оп( с учетом 
стандарта Вотлдскилз по 

компетенции "Графическийм 

дизайн" 72ч.28.09.2019 

 

сен.20 
Горицкая 

Татьяна Леонидовна 
   

сен.20 
Горнашко 

Ольга Юрьевна 
   

сен.20 
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Григорян 
Мелине Саргисовна 

 Бюджет."Внедрение цифровой 
образовательной среды 

современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 

26.06-30.06.2020 

 

сен.20 
Дубовикова 

Екатерина Владимировна 

 Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 
регионального проекта" 24ч. С 

26.06-30.06.2020 

 

сен.20 
Зимина 

Марина Вячеславовна 

   

сен.20 
Краснова 

Татьяна Сергеевна 
Внебюджет                   
"Методические и 

организационные 

особенности  работы 
педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 
областях (кубановедение) 

22.01.19-25.02.2019 

  

сен.20 
Кураев Родион 

Александрович 
 КУФС " Современные подходы к 

методике преподавания Самбо 

при реализации ФГОС в школе" 

17.07.2020 72ч. 

 

сен.20 
Новикова 

Надежда Васильевна 
   

сен.20 
Орлова Алла 

Владиславовна 
   

сен.20 
Потехина Анна 

Владимировна 
   

сен.20 
Проценко 

Оксана Владимировна 

 Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 
современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 

09.06-13.06.2020 

 

сен.20 
Ткачева Елена 

Александровна 

Методические и 

организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 
областях (кубановедение) 

22.01.19-25.02.2019 

  

сен.20 
Торосян Ирина 

Анатольевна 
   

сен.20 
Финкина 

Светлана Ивановна 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 
педагогов школы, связанные с 

введением ФГОС (ООО, 

СОО) в предметных 
областях» (кубановедение), 

108ч. ЮИМ, с «22» января 

2019 года по «25» февраля 
2019 года. 

  

сен.20 
Чебыкина 

Елена Владимировна 

 Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 
современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 

09.06-13.06.2020 

 

сен.20 
Шупенько 

Екатерина Валентиновна 

Методические и 

организационные 

особенности  работы 
педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 
областях (кубановедение) 

22.01.19-25.02.2019 

Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 
регионального проекта" 24ч. С 

15.06-19.06.2020 

 

сен.20 
Нигарян 

Карина Аршаковна 

   
янв.21 
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Шумилина  
Татьяна Геннадьевна 

  

"Проектирование 
современного урокана 

основе системно-

деятельностного подхода в 

контексте треьбований 

ФГОС НОО" 17.02.2018 янв.21 
Айрапетова 

Анжелика Ашотовна 

Методические и 

организационные 
особенности  работы 

педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 
НОО,ООО в предметных 

областях (русский язык и 
литература) 05.06.18- 10.07.18 

  

апр.21 
Астапчик Инна 

Ивановна 

Внебюджет  «Формирование 

функциональной грамотности 
младших школьников 

средствами учебных 

предметов на основе ФГОС 
НОО» 05.06.18- 10.07.18 

  

апр.21 
Буркальцева 

Елена Викторовна 

Методические и 

организационные 

особенности  работы 
педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 
областях (история и 

обществознание) 05.06.18- 
10.07.18 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов выпускни-
ков по ГИА-9 (обществознание» 

(24 часа) с 03.02.2020 по 

05.02.2020                 
Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 
современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 

02.06-06.06.2020 

 

апр.21 
Вагенлейтнер 

Ирина Дмитриевна 
Методические и 
организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 

областях (история и 
обществознание) 05.06.18- 

10.07.18 

Бюджет."Внедрение цифровой 
образовательной среды 

современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 
02.06-06.06.2020 

 

апр.21 
Верчик 

Наталья Павловна 
Методические и 
организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 

областях (кубановедение) 
25.02.2019. ЮИМ Психолого-

педагогическое 

сопровождение обучающихся 
детей и лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" 10.07.2018 

  

апр.21 
Галкина 

Оксана Петровна 
Методические и 
организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 

областях (физическая 
культура) 10.07.2018 

  

апр.21 
Григорьева 

Ирина Николаевна 

Методические и 

организационные 

особенности  работы 
педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 
областях (русский язык и 

литература) 10.07.2018 

  

апр.21 
Замараева 

Наталия Николаевна 
Внебюджет  "Методические и 
организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 

областях (русский язык и 

  

апр.21 
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литература) 10.07.2018 

Карпова 

Василина Валерьевна 

Внебюджет  "Методические и 

организационные 
особенности  работы 

педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 
НОО,ООО в предметных 

областях (русский язык и 

литература) 10.07.2018 

  

апр.21 
Кельдеватова 

Ольга Ивановна 
Внебюджет  "Методические и 
организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС 

НОО,ООО, СОО в 
предметных областях 

(физическая культура) 

10.07.2018 

  

апр.21 
Кравченко 

Татьяна Михайловна 
Внебюджет  «                   
"Методические и 

организационные 

особенности  работы 
педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 

НОО,ООО, СОО в 
предметных областях 

(иностранный язык) 

10.07.2018 

  

апр.21 
Кураев Руслан 

Александрович 

Внебюджет                   

"Методические и 

организационные 
особенности  работы 

педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 
НОО,ООО в предметных 

областях (физическая 

культура) 10.07.2018.                          
"Методические и 

организационные 

особенности  работы 
педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 
областях (ОБЖ) 10.07.2018 

  

апр.21 
Дроздова 

Ольга Анатольевна 

Методические и 

организационные 
особенности  работы 

педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 
СОО,ООО в предметных 

областях (иностранный язык) 

10.07.2018 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 
раз-вёрнутых ответов 

выпускников по иностранному 

языку» для кандидатов в члены 
предметных комиссий по 

накопительной системе (24 часа) 

с 10.03.2020 по 12.03.2020        
Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 
регионального проекта" 24ч. С 

26.06-30.06.2020 

 

май.21 
Дружинина 

Мария Игоревна 

   

май.21 
Любишкина 

Анастасия Алексеевна 

 Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 
современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 

26.06-30.06.2020 

 

май.21 
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Макогон 
Наталья Ильинична 

«Методические и 
организационные 

особенности работы 

педагогов школы, связанные с 

введением ФГОС (ООО, 

СОО) в предметных 

областях» (математика", 108ч. 
ЮИМ, 10.07.2018 

Бюджет."Внедрение цифровой 
образовательной среды 

современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 

09.06-13.06.2020 

 

май.21 
Маренец 

Алина Сергеевна 

«Методические и 

организационные 

особенности работы 
педагогов школы, связанные с 

введением ФГОС (ООО, 

СОО) в предметных 
областях» (география", 108ч. 

ЮИМ, 10.07.2018 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов 
выпускников ОГЭ по географии» 

для кандидатов в члены пред-

метных комиссий по 
накопительной системе (24 часа) 

с 12.03.2020 по 14.03.2020                  

Бюджет."Внедрение цифровой 
образовательной среды 

современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 
22.06-26.06.2020 

 

май.21 
Пасичник Инна 

Борисовна 

ИРО " Управление ОО в 

условиях введения ФГОС 

СОО" 72ч17.03.2018  
Внебюджет  "Методические и 

организационные 

особенности  работы 
педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 
областях (русский язык и 

литература) 10.07.2018 

  

май.21 
Плазун 

Татьяна Анатольевна, 
Внебюджет  "Методические и 
организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 

областях (иностранный язык) 
10.07.2018 

Бюджет."Внедрение цифровой 
образовательной среды 

современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 
26.06-30.06.2020 

 

май.21 
Сальникова 

Наталия Павловна 

Внебюджет  "Методические и 

организационные 
особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 

областях (математика) 
10.07.2018 

Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 
современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 
09.06-13.06.2020 

 

май.21 
Свириденко 

Юлия Анатольевна 

ИРО " Управление ОО в 

условиях введения ФГОС 

СОО" 72ч  19.05.2018 . 
Внебюджет  "Методические и 

организационные 

особенности  работы 
педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 
областях (химия) 10.07.2018 

  

май.21 
Сидоренкова 

Галина Ивановна 

Внебюджет  "Методические и 

организационные 
особенности  работы 

педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 
НОО,ООО в предметных 

областях (химия) 10.07.2018. 

ИРО "нмобеспечение 
проверки  и оценки 

развернутых ответов 

выпускников ГИА -9 по 
биологии" 24 07. 2018. 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и оценки 
развёрнутых ответов 

выпускников ОГЭ по биологии» 

для кандидатов в члены 
предметных комиссий в рамках 

накопи-тельной системы (24 часа) 

с 20.02.2020 по 22.02.2020                           
Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 
регионального проекта" 24ч. С 

22.06-30.06.2020 

 

май.21 
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Тарасенко 
Виктория Юрьевна 

Внебюджет  "Методические и 
организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 

областях (русский язык и 
литература) 10.07.2018 

  

май.21 
Эндерс 

Людмила Владимировна 

Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС ОВЗ 
04.02..2019-18.02.2019          

Методические и 

организационные 
особенности  работы 

педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 
НОО,ООО в предметных 

областях (история и 

обществознание) 10.07.2018 

Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 
регионального проекта" 24ч. С 

02.06-06.06.2020 

 

май.21 
Гончаренко 

Вероника Ивановна 
ИРО " Научно-

методическое обеспечение 

проверки и оценки 

развернутых ответов 
выпускников по математики" 

07.02.2018 

Бюджет."Внедрение цифровой 
образовательной среды 

современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 
02.06-06.06.2020 

 

сен.21 
Горшенина-

Ирина Юрь-евна 

Внебюджет  

«Формирование 

функциональной грамотности 
младших школьников 

средствами учебных 

предметов на основе ФГОС 
НОО» 23.11.2018                   

"Методические и 

организационные 
особенности  работы 

педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 
НОО,ООО в предметных 

областях (русский язык и 

литература) 10.07.2018    
"Методические и 

организационные 
особенности  работы 

педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 
НОО,ООО в предметных 

областях (кубановедение) 

22.01.19-25.02.2019 

  

сен.21 
Дидыч Анна 

Александровна 
КИПО " 

Модернизация 

педагогической деятельности 

учителя английского языка в 
свете требований ФГОС 

СОО" 04.10.2018 

Бюджет."Внедрение цифровой 
образовательной среды 

современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 
26.06-30.06.2020 

 

сен.21 
Макарова 

Наталья Владимировна 
«Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников 

средствами учебных 
предметов на основе ФГОС 

НОО» 23.10.2018-23.11.2018 

«Методические и 
организационные 

особенности работы 

педагогов школы, связанные с 
введением ФГОС (ООО, 

СОО) в предметных 

областях» (кубановедение), 
108ч. ЮИМ, с «22» января 

2019 года по «25» февраля 

2019 года. 

Бюджет."Внедрение цифровой 
образовательной среды 

современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 
15.06-19.06.2020 

 

сен.21 
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Мателинене 
Тамара Сергеевна 

«Методические и 
организационные 

особенности работы 

педагогов школы, связанные с 

введением ФГОС (ООО, 

СОО) в предметных 

областях» (математика", 108ч. 
ЮИМ,23.11..2018 

  

сен.21 
Петроченко 

Марина Эдеардовна 

 Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 
регионального проекта" 24ч. С 

09.06-13.06.2020 

 

сен.21 
Подколзина 

Инна Александровна 
Методические и 
организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 

областях (кубановедение) 
22.01.19-25.02.2019 

  

сен.21 
Симонова 

Елена Викторовна 
   

сен.21 
Синотова 

Любовь Ивановна 

Внебюджет  "Методические и 

организационные 

особенности  работы 
педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 
областях (физика) 10.07.2018. 

Бюджет."Внедрение 

цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках 
регионального проекта" 24ч. С 

09.06-13.06.2020 

 

сен.21 
Смолка Ирина 

Владимировна 

ИРО " обновление 

деятельности учителя 

технологии в соответствии с 
требованиями ФГОС 108ч. 

28.11.2018 

  

сен.21 
Чирухина 

Наталья Николаевна 

ИРО " обновление 

деятельности учителя 
технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС 108ч. 

28.11.2018 

  

сен.21 
Ширкунов 

Николай Николаевич 
ЧОУ ВО "Южный институт 
менеджмента" "Методические 

и организационные  

особенности работы 
педагогов школы, связанные с 

реализациеий ФГОС НОО, 
ООО в предметных областях ( 

ОБЖ),108ч. 22.01.2019-

25.02.2019.                                
ИРО " обновление 

деятельности учителя 

технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС 108ч. 

28.11.2018 

  

сен.21 
Керимова 

Эльвира Маратовна 

Внебюджет              

"Методические и 
организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС ООО, 

СОО в предметных областях 

(биология) 23.11.2018 

Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 
современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 

22.06-30.06.2020 

 

окт.21 
Кобенко 

Андрей Васильевич 

Внебюджет              

"Методические и 

организационные 
особенности  работы 

педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС ООО, 
СОО в предметных областях 

  

окт.21 
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(физическая культура) 
23.11.2018 

Матвиенко 

Галина Александровна 

"Современные 

технологии воспитания и 
обучения в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ" 72ч. 
12.12.2018 

  

окт.21 
Галас Надежда 

Александровна 

Внебюджет  «Формирование 

функциональной грамотности 
младших школьников 

средствами учебных 

предметов на основе ФГОС 
НОО» 20.01.19-04.03.2019                   

"Методические и 

организационные 
особенности  работы 

педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 

областях (кубановедение) 

10.07.2018 

  

ноя.21 
Лоза Виктория 

Сергеевна 
"Технологии подготовки к 
ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету "Английский язык" 

с учетом требований ФГОС" 
11.01.2019, 144ч. 

Бюджет."Внедрение цифровой 
образовательной среды 

современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 
26.06-30.06.2020 

 

ноя.21 
Айзатулова 

НаннаАлександровна 

Методические и 

организационные 

особенности  работы 
педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 
областях (иностранный язык) 

22.01.19-25.02.2019 

Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 
регионального проекта" 24ч. С 

26.06-30.06.2020 

 

дек.21 
Абрамова 

Татьяна Вячеславовна 
Внебюджет  «Формирование 
функциональной грамотности 

младших школьников 

средствами учебных 
предметов на основе ФГОС 

НОО» 20.01.19-04.03.2019 

Бюджет."Внедрение цифровой 
образовательной среды 

современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 
15.06-19.06.2020 

 

янв.22 
Ахундова 

Елена Викторовна 
Методические и 
организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 

областях (кубановедение) 
22.01.19-25.02.2019 

«Научно-методическое 
обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов выпускни-

ков по ГИА-9 (обществознание» 
(24 часа) с 03.02.2020 по 

05.02.2020           

Бюджет."Внедрение цифровой 
образовательной среды 

современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 
02.06-06.06.2020 

 

янв.22 
Бондарева 

Анна Александровна 

 

дистант. "Высшая математика 

в школьном курсе алгебры и 

геометрии" 18.02.2019 .72ч. 

Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 

09.06-13.06.2020 

 

янв.22 
Борщевская 

Екатерина Владимировна 

Внебюджет  «Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников 
средствами учебных 

предметов на основе ФГОС 

НОО» 20.01.19-04.03.2019                   
"Методические и 

организационные 

особенности  работы 
педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 
областях (кубановедение) 

22.01.19-25.02.2019 

Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 
регионального проекта" 24ч. С 

15.06-19.06.2020 

 

янв.22 
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Бунак 
Валентина Ивановна 

Внебюджет  
«Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников 

средствами учебных 

предметов на основе ФГОС 

НОО» 20.01.19-04.03.2019                   
"Методические и 

организационные 

особенности  работы 
педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 
областях (кубановедение) 

22.01.19-25.02.2019 

  

янв.22 
Гаркуша Елена 

Николаевна 
Внебюджет  «Формирование 
функциональной грамотности 

младших школьников 

средствами учебных 
предметов на основе ФГОС 

НОО» 20.01.19-04.03.2019                   

"Методические и 

организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 

областях (кубановедение) 
22.01.19-25.02.2019 

Бюджет."Внедрение 
цифровой образовательной среды 

современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 
15.06-19.06.2020 

 

янв.22 
Гнутова Инна 

Геннадьевна 

Внебюджет  «Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников 
средствами учебных 

предметов на основе ФГОС 

НОО» 20.01.19-04.03.2019                   
"Методические и 

организационные 

особенности  работы 
педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 
НОО,ООО в предметных 

областях (кубановедение) 

22.01.19-25.02.2019 

  

янв.22 
Добриденева 

Лидия Анатольевна 

Внебюджет  «Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников 
средствами учебных 

предметов на основе ФГОС 

НОО» 20.01.19-04.03.2019                   
"Методические и 

организационные 

особенности  работы 
педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 
областях (кубановедение) 

22.01.19-25.02.2019 

Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 
регионального проекта" 24ч. С 

15.06-19.06.2020 

 

янв.22 
Ковалева 

Мария Павловна 

Внебюджет  «Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников 

средствами учебных 
предметов на основе ФГОС 

НОО» 20.01.19-04.03.2019                   

"Методические и 
организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 

областях (кубановедение) 
22.01.19-25.02.2019 

Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 
15.06-19.06.2020 

 

янв.22 
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Колоколова 
Елена Анатольевна 

Внебюджет  «Формирование 
функциональной грамотности 

младших школьников 

средствами учебных 

предметов на основе ФГОС 

НОО» 20.01.19-04.03.2019                   

"Методические и 
организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 

областях (кубановедение) 
22.01.19-25.02.2019 

Бюджет."Внедрение цифровой 
образовательной среды 

современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 

15.06-19.06.2020 

 

янв.22 
Курбатова 

Жанна Николаевна 

Внебюджет  «Формирование 

функциональной грамотности 
младших школьников 

средствами учебных 

предметов на основе ФГОС 
НОО» 20.01.19-04.03.2019                   

"Методические и 

организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 
НОО,ООО в предметных 

областях (кубановедение) 

22.01.19-25.02.2019. 
"Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС ОВЗ 

10.01.2019-17.01.2019 

  

янв.22 
Митенко Ольга 

Вячеславовна 
«Формирование 
функциональной грамотности 

младших школьников 

средствами учебных 
предметов на основе ФГОС 

НОО»108 часов,ЮИМ, с «12» 
февраля 2019 года по «18» 

марта 2019 года. 

Методические и 
организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 

областях (кубановедение) 
22.01.19-25.02.2019. 

Методические и 

организационные 
особенности  работы 

педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС НОО в 
предметной области ОРКСЭ 

22.01.19-25.02.2019 

Бюджет."Внедрение цифровой 
образовательной среды 

современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 
15.06-19.06.2020 

 

янв.22 
Потапова 

Татьяна Юрьевна 

Методические и 

организационные 

особенности  работы 
педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 
СОО,ООО в предметных 

областях (физика) 25 феврая 

2019 

Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 

современной школы в рамках 
регионального проекта" 24ч. С 

24.06-30.06.2020 

 

янв.22 
Федина Ольга 

Алексеевна 
Внебюджет  «Формирование 
функциональной грамотности 

младших школьников 

средствами учебных 
предметов на основе ФГОС 

НОО» 20.01.19-04.03.2019                   

"Методические и 
организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС 

  

янв.22 
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НОО,ООО в предметных 
областях (кубановедение) 

22.01.19-25.02.2019 

Хоменко 
Оксана Петровна 

Внебюджет  «Формирование 
функциональной грамотности 

младших школьников 

средствами учебных 
предметов на основе ФГОС 

НОО» 20.01.19-04.03.2019                   

"Методические и 
организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 

областях (кубановедение) 
22.01.19-25.02.2019 

  

янв.22 
Черемных 

Елена Юрьевн 

Внебюджет  «Формирование 

функциональной грамотности 
младших школьников 

средствами учебных 

предметов на основе ФГОС 
НОО» 20.01.19-04.03.2019                   

"Методические и 

организационные 
особенности  работы 

педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 
НОО,ООО в предметных 

областях (кубановедение) 

22.01.19-25.02.2019 

  

янв.22 
Чувашева 

Светлана Вениаминовнa 
Внебюджет  «Формирование 
функциональной грамотности 

младших школьников 

средствами учебных 
предметов на основе ФГОС 

НОО» 20.01.19-04.03.2019                   

"Методические и 
организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 
областях (кубановедение) 

22.01.19-25.02.2019                                     

"Методические и 
организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 

областях ОРКСЭ 04.03.2019  " 

Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС ОВЗ 

10.01.2019-17.01.2019. 

Бюджет."Внедрение цифровой 
образовательной среды 

современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 
15.06-19.06.2020 

 

янв.22 
Шеремеева 

Юлия Александровна 
ЧОУ ВО "Южный институт 
менеджмента" "Методические 

и организационные  

особенности работы 
педагогов школы, связанные с 

реализациеий ФГОС НОО, 

ООО в предметных областях ( 
биология),108ч10.07.20198." 

"Методические и 

организационные  
особенности работы 

«Научно-методическое 
обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов 

выпускников ОГЭ по биологии» 
для кандидатов в члены 

предметных комиссий в рамках 

накопи-тельной системы (24 часа) 
с 20.02.2020 по 22.02.2020             

Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 
современной школы в рамках 

 

янв.22 
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педагогов школы, связанные с 
реализациеий ФГОС НОО, 

ООО в предметных областях ( 

кубановедение),108ч  

25.02..2019" "Методические и 

организационные  

особенности работы 
педагогов школы, связанные с 

реализациеий ФГОС НОО, 

ООО в предметных областях ( 
география),108ч  04.03..2019 

регионального проекта" 24ч. С 
22.06-30.06.2020 

Вундцеттель 

Жанна Александровна 

ИРО "Тьюторское 

сопровождение работы 
методического объединения 

учителей математики при 

подготовке уч-ся к ЕГЭ" 
72ч.12.02.2018-22.09.2018         

ИРО " Научно-методическое 

обеспечение проверки и 
оценки развернутых ответов 

выпускников по математики" 

28.02.2019-20.03.2019 

Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 
современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 

09.06-13.06.2020 

 

сен.22 
Калинин 

Сергей Анатольевич 
 Внебюджет."Методика 

преподавания физической 

культуры и оценка обучения в 

условиях реализации ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО" 

108ч. С 09.12.2019-26.12.2019 

Академия образования. 

 

окт.22 
Мацко 

Анастасия Викторовна 

 ООО "ОА" "Концепция 

преподавания кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО" 108ч. 

26.12.2019. 

Внебюджет."Концепция 
преподавания кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО" 108ч. 
С 09.12.2019-26.12.2019 

Академия образования. 

 

окт.22 
Якушина 

Светлана Ивановна  «Организационно-методические 

аспекты ре-ализации ФГОС в 

образовательной системе «Родная 

речь и родная литература» (108 
час.) на очное обучение с 

09.12.2019 по 19.12.2019 

«Научно-методическое 
обеспечение проверки и оценки 

развёрну-тых ответов 

выпускников по русскому языку 
ОГЭ» для кандидатов в чле-ны 

предметных комиссий по 

накопительной системе (24 часа) 
с 12.03.2020 по 14.03.2020                             

Внебюджет."Современные 

методики преподавания учителя 
русского языка и литературы с 

учетом ФГОС ООО и ФГОС 

СОО" 108ч. С 09.12.2019-
26.12.2019 Академия 

образования. 

 

окт.22 
Щулькина 

Виктория Евгеньевна 

Методические и 

организационные 
особенности  работы 

педагогов школы, связанные  
с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 

областях (иностранный язык) 
22.01.19-25.02.2019 

  

ноя.22 
Далишнева 

Наталья Александровна 

 Внебюджет."Современные 

методики преподавания учителя 

русского языка и литературы с 
учетом  ФГОС ООО и ФГОС 

СОО" " 108ч. С 27.03.2020-

18.03.2020. Академия 
образования. 

 

янв.23 
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Вердян Инесса 
Самвеловна 

Методические и 
организационные 

особенности  работы 

педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 

НОО,ООО в предметных 

областях (математика) 
23.11.2018 

 ДО 

 Евсеенко 

Наталья Георгиевна 

Внебюджет  "Методические и 

организационные 

особенности  работы 
педагогов школы, связанные  

с реализацией ФГОС 
НОО,ООО в предметных 

областях (русский язык и 

литература) 10.07.2018 

  

 Исмаилова  

Татьяна Николаевна 

 Внебюджет."Особенности 

реализации ФГОС начального 
общего образования нового 

поколения " 72ч. С 10.12.2019-

20.12.2019 Академия 
образования.       

Бюджет."Внедрение цифровой 

образовательной среды 
современной школы в рамках 

регионального проекта" 24ч. С 

09.06-13.06.2020 

 

 Колентеева 

Юлия Александровна 

  ДО 

 Лих Мария 

Владимировна 

  ДО 

 Мишина 

Антонина Владимировна 

   

 Николаева 

Валентина Павловна 

 ООО "Образовательная 

академия" 01.11.2019-14.11.2019  
Актуальные  проблемы 

преподавания предмета "Основы 

религиозных культур  и светской  
этики", 72ч. " Особенности 

реализации ФГОС начального ОО 

нового поколения" 18.11.19- 

28.11.2019, 72 

 

 Слюсаревская 

Ольга Анатольевна 

 Ежегодно курсы тьюторов  

 Тазин Алексей 
Андреевич 

 Институт повышения 
квалификации и переподготовки 

работников "Современные ИКТ в 
образовательной деятельности" 

18 ч. 29.05.2020 

 

 



III.3.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На 

уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как 

учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом 

возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего 

общего образования. На уровне среднего общего образования меняется 

мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения 

и повышения достижений в личностном развитии, а также определения 

индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 



698 
 

 

представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей 

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через 

Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций 

является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно 



699 
 

 

осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания 

комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 

профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

обучаются установлению психологически грамотной системы взаимоотношений 

с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, 

показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: 

учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

III.3.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включает в себя: 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных 

организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования, 

нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в 

сфере образования предусматриваются в том числе затраты на осуществление 

образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют финансовое обеспечение получения среднего общего образования 

в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам среднего общего образования, 

посредством предоставления указанным образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

III.3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

требований ФГОС СОО; 

положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-

09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская 

газета, 2009, № 217); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 

июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 

174); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 
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2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р 

(в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного 

образования);  

иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды 

как совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих 

через техносферу образовательной организации вариативность, развитие 

мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-

техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также 

развитие различных компетентностей; 

учитывают:  

специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 

урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального 

образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных 

заведениях); 

актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 

дополнительным и неформальным образованием); 



704 
 

 

обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения 

для реализации образовательной деятельности обучающихся, административной 

и хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений 

осуществляется с учетом основной образовательной программы образовательной 



705 
 

 

организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а 

также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

В образовательной организации могут быть предусмотрены: 

учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного 

доступа (коллективного пользования), оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, медиатекой; 

мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения 

информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, 

развлекательных мероприятий; 

спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения, 

автогородок; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания); 

помещения медицинского назначения; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием;  

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности; 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
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Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и 

цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, 

электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений); 

художественное творчество с использованием современных инструментов 

и технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

научно-техническое творчество, создание материальных и 

информационных объектов с использованием рукомесла и цифрового 

производства; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

базовое и углубленное изучение предметов; 

проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, 

образовательной робототехники, программирования; 

наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий; 
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практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование 

образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на 

отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и 

итоговых результатов; 

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных 

представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением); 

маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, 

школьного телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 

организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, чтобы инфраструктура образовательной организации обеспечивала 

дополнительные возможности: 

зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

зоны уединения и психологической разгрузки; 
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зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации должно 

соответствовать действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям 

по обеспечению эргономики, а также максимально способствовать реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников (в том числе окрашивание стен 

специализированными красками, превращающими их в маркерные/меловые 

поверхности, использование различных элементов декора, размещение 

информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

Формирование материально-технических условий целесообразно 

осуществлять по функционально-модульному принципу. Функциональный 

модуль — это совокупность аппаратно-программных комплексов, 

образовательного контента, методического и организационного обеспечения, 

предназначенных для выполнения конкретных функциональных задач. 

Функциональный модуль может размещаться как в отдельном помещении 

(занимать его полностью или частично), так и совместно с другими 

функциональными модулями (мультифункциональные помещения). Некоторые 

функциональные модули могут быть в мобильном исполнении (для оптимизации 

финансовых затрат и/или обеспечения коллективного использования). 

Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом 

особенностей образовательной программы, перспектив (планов) развития, а 

также необходимости интеграции с академическими и иными партнерами 

(колледжи, высшие учебные заведения и др.), выполнения функций 

социокультурного центра. 

Материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ  № 95 

Учебные кабинеты: 
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количество                                                      53    

из них специализированные кабинеты          5  

  Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц 

ценного оборудования 

Столовая 276 221,8 35 

Актовый зал 162 193,2 7 

Библиотека 36 145,3 24 

Спортивные залы (2) 60 581,4 38 

Мастерские  15 79,6 11 

 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного 

оборудовании) 

3 

Реквизиты лицензии на 

медицинскую деятельность  

МБУЗ ДГП № 6; Серия ЛО 23-01 № 005354  

№ ЛО-23-006441 от « 11 » октября  2013 года; 

приложение № 9  серия ЛО23-П-01 № 020286 

от 11.10.2013 

Профессиональное и 

профилактическое медицинское 

обслуживание 

При оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и 

специализированной  медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги) при оказании 

первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии, 
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эпидемиологии, вакцинации (проведению 

профилактических прививок); при оказании 

первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

педиатрии.  При проведении медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги) при 

проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, 

периодическим), медицинским осмотрам 

профилактическим. 

 

Специализированный кабинет «Физический класс»: 

Наименование 
Кол-во 

Компьютер учителя с периферией 1 

МФУ (Принтер+сканер+копир) 1 

Интерактивная панель 1 

Мобильный класс (15+1) 1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 1 

Электронные средства обучения    

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 7 класс"   1 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 8 класс"  1 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 9 класс" 
1 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 

Геометрическая и волновая оптика" Версия 3.0 
1 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. Квантовая 

физика"  
1 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. Кинематика и 

динамика. Законы сохранения"  
1 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. Магнитное 

поле. Электромагнетизм" 
1 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 

Механические колебания и волны"  
1 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. МКТ и 

термодинамика" 1 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. Постоянный 

ток"  1 
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Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. Статика. 

СТО"  
1 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная Астрономия. 

Эволюция вселенной." 
1 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 

Электромагнитные волны"   
1 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 

Электростатика и электродинамика"   
1 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. Ядерная 

физика"   
1 

Интерактивное учебное пособие "Лабораторные работы по физике 

7 класс (сетевая версия)"  
1 

Интерактивное учебное пособие "Лабораторные работы по физике 

8 класс (сетевая версия)"  
1 

Интерактивное учебное пособие "Лабораторные работы по физике 

9 класс (сетевая версия)"  
1 

Набор демонстрационный по механическим явлениям 1 

Динамическая рельсовая скамья с энкодером 1 

Беспроводной баллистический механизм для демонстрации движения тел, 

брошенных под различными углами к горизонту 1 

Планшет для измерения времени движения тел 2 

Устройство для изучения независимости движения тел 1 

Легкоподвижная сенсорная тележка (зеленая) 1 

Легкоподвижная тележка с вентилятором (с энкодером) 1 

Насадка вихретокового тормоза для легкоподвижной тележки 1 

Набор демонстрационный по механическим колебаниям 1 

Усилитель мощности 1 

Набор аксессуаров  для усилителя мощности PAMP 1 

Набор демонстрационный по постоянному току 1 

Набор сопротивлений 1 

Измерительный усилитель 1 

Комплект электронных компонентов для набора для изучения законов 

постоянного тока  1 

Источник тока EXPS 1 

Набор демонстрационный по электродинамике 1 

Комплект аксессуаров по электростатике 1 

Комплект для изучения процесса распределения заряда по поверхности 

шара (с источником высокого напряжения). 1 

Набор демонстрационный по геометрической оптике 1 

Набор "Свет и Цвет" 1 

Набор зеркал для проведений исследований по геометрической оптике 1 

Набор демонстрационный по волновой оптике 1 

Набор оптических поляризаторов 1 

Комплект для изучения дифракции света 1 

Лазерный излучатель (зеленый) 1 

Набор спектрофотометр для изучения газовых спектров 1 

Установка для изучения газовых спектров 1 

Набор газовых трубок для изучения газовых спектров 1 

Беспроводной спектрофотометр 1 
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Световод для спектрофотометра 1 

ФГОС-лаборатория цифровая по физике для группы учеников: 

датчиковая система  4 

Устройство измерения и обработки данных (УИОД) с программным 

обеспечением и руководством пользователя 1 

Датчик давления газа 1 

Датчик звука (микрофон) 1 

Датчик напряжения дифференциального типа 1 

Датчик расстояния 1 

Беспроводной мультидатчик силы и ускорения (датчик силы, 3-осевой 

акселерометр, 3-осевой гироскоп) 1 

Датчик температуры 1 

Датчик тока 1 

Датчик оптоэлектрический 1 

Датчик освещённости (люксметр) 1 

Динамическая рельсовая скамья 1 

Комплект аксессуаров для исследования соударений тел 1 

Линейка для легкоподвижной тележки 2 

Набор пружин разной жесткости 1 

Платформа для изучения трения 1 

Калибровочная линейка 1 

Набор по геометрической оптике 1 

Набор для изучения законов постоянного тока 1 

ФГОС-лаборатория цифровая по физике для учителя: датчиковая 

система  (ресурсный набор) 1 

Датчик относительной влажности 1 

Датчик магнитного поля (±6,4 мТл ) 1 

Датчик силы (±50 Н) 2 

Датчик атмосферного давления (барометр) (78 - 105 кПа) 1 

Датчик ионизирующего излучения (цифровой дозиметр) 1 

Датчик температуры поверхности 2 

Датчик ускорения (акселерометр) 1 

Датчик ускорения (акселерометр) трехкоординатный  1 

Датчик электрического заряда (электрометр) 2 

Беспроводной датчик температуры 1 

Беспроводной датчик магнитного поля трехосевой (±5 мТл) 1 

Беспроводной датчик тока 1 

Беспроводной датчик напряжения переменного и постоянного тока 1 

Беспроводной датчик давления газа (0 - 400 кПа) 1 

Беспроводной мультидатчик света и цвета (освещенность, УФ-A, УФ-B, RGB) 1 

Беспроводной датчик расстояния 1 

Беспроводной датчик вращательного движения 1 

Беспроводной датчик оптоэлектрический 1 

Беспроводной датчик ускорения 1 

Беспроводной датчик звука 1 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования   

Учебно-методический комплекс AFS™. Физика (CD) (либо эквивалент, 

согласно конкурсной документации) 1 

Комплект  ГИА лаборатория по физике 2020 8 
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Комплект оборудования №1 (лоток) 1 

Комплект оборудования №2 (лоток) 1 

Комплект оборудования №3 (лоток) 1 

Комплект оборудования №4 (лоток) 1 

Комплект оборудования №5 (лоток) 1 

Комплект оборудования №6 (лоток) 1 

Комплект оборудования №7 (лоток) 1 

Комплект методических материалов 1 

Стойка для комплектов оборудования 1 

Программное обеспечение 1 

Комплект учебно-методических материалов для подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ 16 

БАНК ЗАДАНИЙ. ФИЗИКА. 1000 ЗАДАЧ. ВСЕ ЗАДАНИЯ ЧАСТЕЙ 1 

И 2 
1 

 100 БАЛЛОВ. ФИЗИКА 1 

100 БАЛЛОВ. ФИЗИКА. ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 1 

ЗАДАЧНИК. ФИЗИКА 1 

ЕГЭ.ТРЕНАЖЕР. ФИЗИКА 1 

 ТРК. 14 ВАРИАНТОВ. ФИЗИКА. ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 1 

ОГЭ . ТРЕНАЖЕР. ФИЗИКА. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 1 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛУЧЕННОЕ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Компьютер 

МФУ (Принтер+сканер+копир) 

Интерактивная панель 

Мобильный класс (15+1) 

 

III.3.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 
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Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и ИКТ-инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие административную 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности;  

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего 

общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд 

дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; научно-популярная и научно-

техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 
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результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-

методических условий образовательной организации может быть представлена в 

ООП в виде таблицы, включающей в себя параметры реализуемых 

возможностей ИОС и качественные показатели степени реализации создаваемых 

условий в образовательной деятельности. 

Основными элементами ИОС являются:  

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

информационно-образовательные ресурсы на съёмных носителях;  

информационно-образовательные ресурсы Интернет;  

вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

прикладные программы, поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Информатизация образовательного процесса  

 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

4 Мбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 3 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 100 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

166 

166 
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Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами, интерактивными досками 

53 

Электронные журналы 73 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы В целях обеспечения реализации 

образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые 

(электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный 

фонд школы укомплектован печатными и электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 
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Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 33167 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 87 

Обеспеченность учебниками  (%) 100 

Количество подписных изданий 2 

 

III.3.6. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 
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разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

III.4. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В 

СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной организации 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 

творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 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 

определённых групп общественности. 

Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 
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• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

III.5. РАЗРАБОТКА СЕТЕВОГО ГРАФИКА (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) или 

иного локального акта о введении в образовательной 

организации ФГОС СОО  

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной 

организации 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 
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 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в соответствие 

с требованиями ФГОС СОО и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный 

перечень учебников 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса  

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 
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обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по организации 

введения ФГОС СОО 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 
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4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной организации в 

связи с введением ФГОС СОО 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о реализации 

ФГОС СОО 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 



724 
 

 

публичного отчета образовательной организации 

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 
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III.6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
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