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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  
Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ Плешковской 

СОШ  Зонального района Алтайского края (далее Программа) разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов и материалов:  

• ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

года №1645 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 года 

№613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»;  

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением федерально-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции от 

17.07.2015 года);  

• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2012 №189 

в редакции от 24.11.2015.  

• Устав МКОУ Плешковской СОШ  Зонального района Алтайского края.  

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и формируется с учётом особенностей уровня среднего общего 

образования. Программа соответствует основным характеристикам современного 

образования: доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, 

вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно- ориентированный 

характер.  

Программа адресована:  

1. учащимся и родителям:  

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;   

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;   

2. учителям:  

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в         

практической образовательной деятельности;   

3. администрации:  

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;   
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• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др.)  

Программа обеспечивает преемственность с образовательной программой основного общего 

образования.  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются:  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

• достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:  

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся;   

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

• обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

• обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

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

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;  

• обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;   

• развитие государственно-общественного управления в образовании;  

• формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;   

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  
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• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

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

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

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

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

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

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

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

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

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

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности.  

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.   

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

• с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 

готовности руководствоваться ими в деятельности;  

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  

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

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

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

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.  

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

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 
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идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

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

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

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

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности 

в том числе через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией.  

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения 

в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.  

Общая характеристика основной образовательной программы  
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

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

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

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.  

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.  



  

9 

 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

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

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательной организации.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования  

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

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

познанию себя:  
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;   

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

• 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 
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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.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

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

сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

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

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

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему  

миру, живой природе, художественной культуре:  
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;   

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

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 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:  
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• 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.  

1.2.2. 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.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:   

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

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

задачи;  

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
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• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

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.  

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

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

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

предмету.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности.  

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

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической 

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

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

• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России;  

• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  
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• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию 

и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

• сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений;  

• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» включают 

результаты изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература»  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

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

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

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

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

профиля обучения;  

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

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

стилевой принадлежностью текста;  

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

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

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

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

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

• соблюдать культуру публичной речи;  

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  

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

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними;  
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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;  

• 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 научится:  

• воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

• рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

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

между ними;  

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

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

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

выразительности русского языка);  

• отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

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

ведения диалогической речи;  

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;  
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• 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;  

• осуществлять речевой самоконтроль;  

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств;  

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

числе художественной литературы).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

• проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

• выделять и описывать социальные функции русского языка;  

• проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в практической речевой деятельности;  

• анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  

• характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;  

• проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме;  

• проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его  

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  

• критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;  

• выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  

• осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

• использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;  

• проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

• редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

• определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи.  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

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

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

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

именно: o обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); o использовать для раскрытия тезисов своего 

высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа;  
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o давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

o 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;  

o 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;  

o 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);  

o 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:  

o 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);  

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.);  

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

• о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

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

• об историко-культурном подходе в литературоведении;  

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

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

• 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.  
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1.2.3.2.1. Родной язык (русский)  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

• использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

• расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка;  

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

• 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;  

• 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;  

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

1.2.3.3. Иностранный язык (немецкий)  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

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

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 
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выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

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

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

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

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

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

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности 

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

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

- употреблять в речи предложения с конструкцией haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизировать знания о разных способах выражения 

модальности. 

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: Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv. Систематизировать все временные 

формы Passiv. 

употреблять в речи Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), 
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а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + 

Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

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 предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

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; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum; 

- употреблять в речи распространенные определения 

с Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также формы Konjunktiv от 

глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения 

вежливой просьбы, желания; 
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использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

1.2.3.4. Общественные науки  

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:  

• сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;  

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

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий;  

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

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

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов «История», «География», 

«Обществознание».  

1.2.3.4.1. История  

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

Выпускник на базовом уровне научится:  

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;   

• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц;  

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

• представлять культурное наследие России и других стран;   

• работать с историческими документами;   

• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;   

• критически анализировать информацию из различных источников;   

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

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

источники информации;  

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;   

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;   

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;   

• читать легенду исторической карты;   

• владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;   

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;   

• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках.  
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: демонстрировать умение 

сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее 

общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе;  

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;   

• определять место и время создания исторических документов;   

• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;   

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории;  

• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;   

• использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;   

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

контурную карту;  

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;   

• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;   

• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

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

фактов, владение исторической терминологией;   

• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;   

•  применять полученные знания при анализе современной политики России;  

• владеть элементами проектной деятельности.  

1.2.3.4.2. География  
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
• понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества;  

• определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

• сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений;  

• сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

• выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 

информации;  

• раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов;  

• выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

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

• описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  

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

человека;  
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оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах 

мира;  

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

их частей;  

характеризовать географию рынка труда;  

• рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира;  

• анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира;  

• характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

• приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

• определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта;  

• оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики;  

• оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

• оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансовоэкономических и политических отношений;  

• объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения;  

• переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;  

• составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира;  

• делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов;  

• выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  

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

географической оболочке;  

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

безопасность окружающей среды;  

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

• раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  

• прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений;  

• оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира;  

• оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;  

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;  

• оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;  

• анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  

• анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий;  

• выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

• понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  
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• давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества.  

1.2.3.4.3. Обществознание  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Человек. Человек в системе общественных отношений  

• выделять черты социальной сущности человека;  

• определять роль духовных ценностей в обществе;  

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

• различать виды искусства;  

• соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

•  

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

агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

• раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

• различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

• выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

• анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;   

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

• выявлять особенности научного познания;  

• различать абсолютную и относительную истины;  

• иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

• выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;  

• выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека.  

Общество как сложная динамическая система  
• характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

• выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

• приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

• формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

Экономика  

• раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

• конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;  

• объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения;  

• оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики;  

• различать формы бизнеса;  

• извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики;  

• различать экономические и бухгалтерские издержки;  

• приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  

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

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  
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• различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп;  

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

взаимодействия;  

• определять причины безработицы, различать ее виды;  

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;   

• объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  

• анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  

• приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  

• высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  

• различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);  различать и 

сравнивать пути достижения экономического роста.  

Социальные отношения  

• выделять критерии социальной стратификации;  

• анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения;  

• выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества;  

• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

• выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов;  

• конкретизировать примерами виды социальных норм;  

• характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля;  

• различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества;  

• определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм;  

• различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  

• выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;  

• характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе;  

• характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;   

• характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе;  

• высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;  

• формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;  

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

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

рационально решать познавательные и проблемные задачи;   

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности.  
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Политика  

выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;  

• различать политическую власть и другие виды власти;  

• устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности;  

• высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;  

• раскрывать роль и функции политической системы;  

• характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

• различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;  

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

признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

• характеризовать демократическую избирательную систему;  

• различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  

• устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства;  

• определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;  

• конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

• раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

• формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе;  

• оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

• иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

• различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

Правовое регулирование общественных отношений  

• сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

• выделять основные элементы системы права;  

• выстраивать иерархию нормативных актов;  

• выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;  

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

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

гражданами своих прав и свобод;  

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей;  

• аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав;  

• раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

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

прогнозируя последствия принимаемых решений;  

• различать организационно-правовые формы предприятий;  

• характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

• давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

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

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

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

• характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;  

• иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

• извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  
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• объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Человек. Человек в системе общественных отношений  
• использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

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

деятельности и повседневной жизни;   

• оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  

• характеризовать основные методы научного познания;  

• выявлять особенности социального познания;  

• различать типы мировоззрений;  

• объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения;  

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

Общество как сложная динамическая система  
• устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом;  

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

перспективы общественного развития;  

• систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

разных формах (текст, схема, таблица).  

Экономика  

• выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  

• выявлять противоречия рынка;  

• раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  

• раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; различать источники 

финансирования малых и крупных предприятий;  

• определять практическое назначение основных функций менеджмента; определять 

место маркетинга в деятельности организации;  

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя;  

• оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

• раскрывать фазы экономического цикла;  

• высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;  

• извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России.  

Социальные отношения  
• выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  

• высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;  

• анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов;  

• выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов;  

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

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

• находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе;  
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• выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

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

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

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

Политика  

• находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  

• выделять основные этапы избирательной кампании;  

• в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  

• отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления;  

• самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров;  

• характеризовать особенности политического процесса в России;  

• анализировать основные тенденции современного политического процесса.  

Правовое регулирование общественных отношений  

• действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений;  

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  

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

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  

• выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  

• применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

• оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону;  

• характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму.  

 

1.2.3.5. Математика и информатика  
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:  

• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики;  

• сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;  

• сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;  

• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой  

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

явления;  

• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете;  

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

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

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий;  

• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации.  
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Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Информатика».  

1.2.3.5.1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  
В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Цели освоения предмета  
Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики.  

Элементы теории множеств и математической логики  

• оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;   

• оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример;   

• находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой;   

• строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями;  

• распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений;  

• проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни.  

Числа и выражения  

• оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;   

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

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

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; выполнять 

арифметические действия с целыми и рациональными числами;  

• выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;  

• сравнивать рациональные числа между собой;  

• оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;  

• изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;   

• изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях;  

• выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений;  

• выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;  

• вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

• изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;  

• оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.   

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

• выполнять вычисления при решении задач практического характера;   
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• выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств;  

• соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями;  

• использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни.  

Уравнения и неравенства  
• решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;  

• решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 

log a x < d;  

• решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде степени 

с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить в виде степени 

с основанием a);.  

• приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач.  

Функции  

• оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, периодическая функция, период;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции;   

• распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций;  

• соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы;  

• находить по графику приближённо значения функции в заданных точках;  

• определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);  

• строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и 

т.д.).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и 

т.п.);   

• интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации.  

Элементы математического анализа  

• оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции;   

• определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке;  
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• решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах;  

• соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.);  

• использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графику скорость хода процесса.  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

• оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками чис- 

лового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями;  

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни;  

• читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

Текстовые задачи  
• решать несложные текстовые задачи разных типов;  

• анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель;   

• понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;  

• действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;  

• использовать логические рассуждения при решении задачи;  

• работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые 

для решения задачи;  

• осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии;  

• анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;  

• решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;  

• решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью;  

• решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;  

• решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), 

на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.;  

• использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни.  

Геометрия  

• оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;  

• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб);  
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• изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов;  

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу;  

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах и рисунках;  

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;  

• находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников 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 различного размера;  

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). Векторы и координаты в 

пространстве  

• оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;   

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. История математики  

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки;  

• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей;  

• понимать роль математики в развитии России.  

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.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Цели освоения предмета  
Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики.  

Элементы теории множеств и математической логики  
• оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости;  

оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;  

• проверять принадлежность элемента множеству;  

• находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости;  

• проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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• использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений;   

• проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов.  

Числа и выражения  
• свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

• приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости;  

• оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная 

и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π;  

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 

при необходимости вычислительные устройства;   

• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;   

• пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции;  

• находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

• изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов;  

• выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

• выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера 

и задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства;  

• оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего 

мира.  

Уравнения и неравенства  
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы;  

• использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», замена переменных;  

• использовать метод интервалов для решения неравенств;  

• использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств;  

• изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств;  

• выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

• составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов;  

• использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;  

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи.  

Функции  
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• оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции;  

• оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;   

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;   

• строить графики изученных функций;  

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

• строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

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

асимптоты, нули функции и т.д.);  

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

• определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);   

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;   

• определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.).  

Элементы математического анализа  

• оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции;  

• вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций;  

• вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы;   

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:  

• решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.;   интерпретировать полученные 

результаты.  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  
• иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах, и 

распределениях, о независимости случайных величин;   

• иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;  

• иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин;  

• понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;  

• иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач;  

• иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении 

задач;   

• иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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• вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  

• выбирать подходящие методы представления и обработки данных;  

• уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях.  

Текстовые задачи  

• решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности;  

• выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;  

• строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;  

• решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата;  

анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   

переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: решать практические задачи и задачи из других предметов.  

Геометрия  
• 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;  

• 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.  

Векторы и координаты в пространстве  

• 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  

• представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей;  

• понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  
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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.  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

Цели освоения предмета  

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики.  

Элементы теории множеств и математической логики  
• свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости;  

• задавать множества перечислением и характеристическим свойством;  

• оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;  

• проверять принадлежность элемента множеству;  

• находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 

на числовой прямой и на координатной плоскости;  

• проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений;  

• проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов.  

Числа и выражения  
• свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел;  

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  

• доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач;  

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  

• сравнивать действительные числа разными способами;  

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; выполнять 

вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе 

корни натуральных степеней;  

выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

• выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений;  
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• 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 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 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;  

• владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач;  
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• 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 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 том числе с параметром;  

• владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении 

задач;  

• владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;   

• применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач.  

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.  

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;  

• 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.   
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  

• выбирать методы подходящего представления и обработки данных.  

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;  

• 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.  

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 новых классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач;  

• уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  

• владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;  

• иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 

их при решении задач;  

• уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов;  

• иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними;  

• применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач;  

• уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;  

• уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;  

• владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;  

• владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач;  

• владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач;  

• владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач;  

• владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач;  
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• владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач;  

• владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач;  

• иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;   

• владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его  

при решении задач;  

владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять 

их при решении задач;  

• владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении 

задач;  

иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении задач;  

• владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач;  

• иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач;  

• иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;  

• уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;  

• иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

 Векторы и координаты в пространстве  
• владеть понятиями векторы и их координаты;  

• уметь выполнять операции над векторами;  

• использовать скалярное произведение векторов при решении задач;  

• применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач;  

• применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач.  

История математики  
• иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;  понимать 

роль математики в развитии России.  

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 решении математических задач;  

• пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: Цели освоения 

предмета  
Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук  

Элементы теории множеств и математической логики  
достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»; оперировать 

понятием определения, основными видами определений, основными видами теорем;   
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• понимать суть косвенного доказательства; оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества;  

• применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания 

      реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа и выражения  

• достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»;  

• 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, 

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.  

Уравнения и неравенства  

• достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»;  

• свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем;  

• свободно решать системы линейных уравнений;   

• решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;  

• применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли;  

• иметь представление о неравенствах между средними степенными.  

Функции  

достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»; владеть 

понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; применять методы решения 

простейших дифференциальных уравнений первого и второго порядков.  

Элементы математического анализа достижение результатов раздела «Выпускник на 

углубленном уровне научится»;  

• 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;  
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• оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков;  

• уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций;  

• уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;   

• уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла);  

• уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания;  

• владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость.  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  
• достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»;  

• иметь представление о центральной предельной теореме;  

• иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии;  

• иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости;  

• иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений;  

• иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве;  

• владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, 

путь в графе) и уметь применять их при решении задач;  

• иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач;  

• 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  
достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»; Геометрия 

достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»;  

• иметь представление об аксиоматическом методе;  

• владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их 

для решения задач;  

• уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

• владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 

задач;   

• иметь представление о двойственности правильных многогранников;   

• владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций;  

• иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника;  

• иметь представление о конических сечениях;   

• иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач;  

• применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;  

• владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач;  

• применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;   
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• иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;  

• применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;  

• применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя;   

• иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при решении задач;  

• иметь представление о площади ортогональной проекции;  

• иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач;  

• иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач;  

• уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;  

•  уметь применять формулы объемов при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве  
• достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»;  

• находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин;  

• задавать прямую в пространстве;  

• находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;  

находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат.  

История математики  

• достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»; 

Методы математики  
• достижение результатов раздела «Выпускник на углубленном уровне научится»;  

• применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики).  

1.2.3.5.2. Информатика  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
• определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации;  

• строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения;  

• находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные 

на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

• выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций;  

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации;  

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);   

• использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

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

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
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процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации;  

• аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  

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

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

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

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;   

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;   

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;   

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

процессов;  

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

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

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах;  

• понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

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

• использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы;   

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу;  

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

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

• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач;  

• понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;   

• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

1.2.3.6. Естественные науки  
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:  

• сформированность основ целостной научной картины мира;  

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

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

• создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

• сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: «Физика», «Химия», «Биология», 

«Астрономия»  

1.2.3.6.1. Физика  

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей;  

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения;  

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая;  

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

примерах их роль и место в научном познании;  

• проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

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

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам;  

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости;  

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

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

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

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

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

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

результат;  

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач;  

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  



  

45 

 

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

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

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

принятия решений в повседневной жизни. 

•  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств;  

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов;  

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

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.  

1.2.3.6.2. Химия  
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека;  

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками;  

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов;  

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении;  

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

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

соединений;  

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения;  

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности;  
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• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);   

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

косметических средств;  

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов;  

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов;  

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

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

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

формирования собственной позиции;  

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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

различных исторических этапах ее развития;  

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ;  

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

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

веществ;  

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения;  

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний.  

1.2.3.6.3. Биология  
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей;  

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

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  
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• использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения;  

• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

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

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток;  

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;  

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

• классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития);  

• объяснять причины наследственных заболеваний;  

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость;  

• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов;  

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

• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;  

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач;  

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

делать выводы на основании представленных данных;  

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни;  

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

зародышевое развитие человека;  

• объяснять последствия влияния мутагенов;  

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

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

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

• характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности;  

• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

• решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  
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• решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

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

многоклеточных организмов);  

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику;  

• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ.  

1.2.3.6.4.Астрономия  

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

образования выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль астрономии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей;  

• понимать и описывать физическую природу небесных тел и систем, строения эволюции 

Вселенной, наиболее важные астрономические открытия; 

• объяснять смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, черная дыра; 

• объяснять видимое положение и движение небесных тел, находить на небе основные 

созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, 

Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• объяснять смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; смысл физического закона Хаббла;  

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд 

с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера;  

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; использовать компьютерные 

приложения для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

использовать естественнонаучные знания для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии, космонавтики. 

1.2.3.7. Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 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.  
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1.2.3.7. Физическая культура  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
• определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

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

• знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности;  

• характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;  

• характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;  

• составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры;  

• выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания;  

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

их в игровой и соревновательной деятельности;  

• практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  

практически использовать приемы защиты и самообороны;  

• составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;  

• определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств;  

• проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;  

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
• самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  

• выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образова- 

ния;  

• проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга;  

• выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;  

• выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

• осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

• составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.  

1.2.3.7.1. Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Основы комплексной безопасности  

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения;  

• использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;   

• оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;  
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• объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством;  действовать согласно указанию на 

дорожных знаках;  

• пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;  

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

• составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

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

водителей транспортных средств);  

• комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды;  

• использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  оперировать 

основными понятиями в области охраны окружающей среды;  

• распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;  

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

• определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;  

• опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости;  

• опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;  

• пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды;  

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

• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки;  

• распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;  

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

• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;  

• пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;  

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби;  

• применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби;  

• распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой;  

• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;   

• пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  
• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  
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• использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

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

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

• приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;  

• объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия;  

• использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля;  

• действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;   

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

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

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

• пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

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

• составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации  

• характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации;  

• объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  

• оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации;  

• раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму;  

• объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму;  

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации;  

• описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

• пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности;  

• использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;   

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств;  

• описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;  

• использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской  

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской  

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;  
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• описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;  

• описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;  

• составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.  

Основы здорового образа жизни  
• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни;  

• использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав;  

• оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  

• описывать факторы здорового образа жизни;  

• объяснять преимущества здорового образа жизни;  

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

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

• раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  

• распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье;  

• пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи;  

• использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;   

• оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  

• отличать первую помощь от медицинской помощи;   

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

мероприятия по ее оказанию;  

• оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

• выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;  

• действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения;  

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему;  

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения;  

• использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;   

• оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний;  

• классифицировать основные инфекционные болезни;  

• определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний;  

• действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага.  

Основы обороны государства  

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства;  
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• характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;  

• описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;  

• приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;   

• приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;   

• раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;  

• разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ;  

• оперировать основными понятиями в области обороны государства;  

• раскрывать основы и организацию обороны РФ;  

• раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;  

• объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;  

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

формирований и органов в мирное и военное время;  

• характеризовать историю создания ВС РФ;  

• описывать структуру ВС РФ;  

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

• распознавать символы ВС РФ;  

• приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

Правовые основы военной службы  
• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы;  

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

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

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;   

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы;  

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ;  

• характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;  

• раскрывать организацию воинского учета;  

• комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;  

• использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

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

контракту и альтернативной гражданской службы;  

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

звания;  

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

• описывать основание увольнения с военной службы;  

• раскрывать предназначение запаса;  

• объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;   

• раскрывать предназначение мобилизационного резерва;  

• объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.  

Элементы начальной военной подготовки  

• комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  

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

• оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;  

• выполнять строевые приемы и движение без оружия;  

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

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

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

• приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;  

• описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;  
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• выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

• описывать порядок хранения автомата;  

• различать составляющие патрона;  

• снаряжать магазин патронами;  

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

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;  

• описывать явление выстрела и его практическое значение;  

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

убойного действия пули при поражении противника;  

• объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;  

• выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям;  

• объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;  

• выполнять изготовку к стрельбе;  

• производить стрельбу;  

объяснять назначение и боевые свойства гранат;  

• различать наступательные и оборонительные гранаты;  

• описывать устройство ручных осколочных гранат;   

• выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  

• выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;  

• объяснять предназначение современного общевойскового боя;  

• характеризовать современный общевойсковой бой;  

• описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования;  

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

• объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  

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

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

признакам местных предметов;  

• передвигаться по азимутам;  

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

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

костюма (Л-1);  

• применять средства индивидуальной защиты;  

• действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;  

• описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;  

• раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;  выполнять приемы по выносу 

раненых с поля боя.  

Военно-профессиональная деятельность  
• раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  

• объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;  

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности;  

• характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военноучебных заведениях;  

• использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России.   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Основы 

комплексной безопасности  
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• объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

• устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

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

Основы обороны государства  

• объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ;  

• приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.  

Элементы начальной военной подготовки  
• приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;  

• определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;  

• выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;  

• выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;  

• описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;  

• выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;  

• описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;  

• выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК).  

Военно-профессиональная деятельность  
• выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

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

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;  

• оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из 

оснований для разработки локального нормативного акта образовательной организации о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.   

1.3.1. Общие положения  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов.   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации;  

• оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур;  

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 
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обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию , независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании:  

• мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

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

• мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем).  

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 учебнопрактических задач. Он 

обеспечивается 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 
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«Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и 

трактуются как обязательные для освоения.  

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п.  

1.3.2. 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.  

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 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, 

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

п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводить 

отдельные процедуры по оценке:   

• смыслового чтения,   

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

специфические для отдельных образовательных областей);   

• ИКТ-компетентности;   

• сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий.  
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Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований, и проектов.  

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 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 образовательной организации и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может 

включать:  

• 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.  

1.3.3. 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 

образовательной организации 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).  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 
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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.   

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 обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения.  

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 
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внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации.   

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся  

на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого полугодия) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике.  

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 

уровня.   

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

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

организации.   

1.3.4. Государственная итоговая аттестация  
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

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

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в 

системе «зачет/незачет».   

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

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.   

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

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

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.   

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

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

по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную 

итоговую аттестацию.  

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического со- 

вета 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 
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(подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам 

обучения) и т.д.   

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

внутренней оценки.   

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный 

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

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

информационное; творческое.  

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям.  

• Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

• Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

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

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

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

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

объекта, творческого решения и т.п.   

• Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях.  

• Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

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

вопросы.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе 

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

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности  
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.  

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства 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, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы 

по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах 

и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;  

• практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

• возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.   

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи:  

• организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях;  

• 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;  
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• обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.   

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

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

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

на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных   

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

  деятельности, 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 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 
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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 обучающихся (при том что попрежнему 

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 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.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:  

• обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  
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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 полидисциплинарный и метапредметный характер;  

• обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

• обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий   

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения:  

• объяснять явления с научной точки зрения;  

• разрабатывать дизайн научного исследования;  

• интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.   

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:   

• полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

• методологические и философские семинары;  

• образовательные экспедиции и экскурсии;  

• учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

• 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.  

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:  
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• межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего;  

• комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  

• комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

• комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик;  

• социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся:  

o участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций;  

o участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  

o создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации;  

• получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации:  

o в заочных и дистанционных школах и университетах; o участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах; o самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; o 

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:  

• самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией;  

• самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

• самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  

• самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

• самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

• самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

• презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

2.1.4. 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 
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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.  

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности на ступени 

среднего общего образования являются: исследовательское, прикладное (практико-

ориентированное), информационное, творческое, социальное, конструкторское, инженерное.  

Исследовательский проект напоминает по форме научное исследование. Этот тип проектов 

изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление участников 

проекта с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, предназначенных для широкой 

аудитории. При этом акцент на теоретической части проекта не означает отсутствия 

практической части. Примером такого проекта может служить проект по истории.  

Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко обозначенный с самого начала 

предметный результат деятельности участника (участников) проекта. Пример: проект закона, 

справочный материал, программа действий, наглядное пособие и т. д.  

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или явлении с 

целью анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории. Такие 

проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее коррекции по ходу работы. 

Продуктом такого проекта может быть, например, публикация в СМИ.  

Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению результатов 

работы. Такие проекты, как правило, требуют самых больших усилий от их авторов, часто 

связаны с необходимостью организовывать работу других людей, но зато вызывают наибольший 

резонанс и, как следствие, больше всего запоминаются. Примером такого проекта может 

служить постановка спектакля, подготовка выставки, видеофильм и т. д.  

Социальный проект предполагают сбор, анализ и представление информации по какой-нибудь 

актуальной социально-значимой тематике.  

Конструкторский проект – материальный объект, макет, иное конструкторское изделие, с 

полным описанием и научным обоснованием его изготовления и применения.  

Инженерный проект – проект с инженерно-техническим содержанием. Например, комплект 

чертежей по разработке инженерного функционирования (инженерного решения) какого-то 

объекта с описанием и научным обоснованием его применения.  

Исследовательская и проектная деятельность может быть: монопредметной, метапредметной, 

межпредметной (относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области 

деятельности и пр.).  

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление:  

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

• том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

• об истории науки;  

• о новейших разработках в области науки и технологий;  
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о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

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

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

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

Обучающийся сможет:  

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач;  

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

• 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.  

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

универсальных учебных действий обучающихся, обеспечивают совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают: укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками в 

школе составляет 100%;  

100% учителей, преподающих на уровне среднего общего образования, аттестованы на первую 

и высшую квалификационные категории; непрерывность профессионального развития 

педагогических работников школы обеспечивается с помощью плана повышения квалификации 
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с ориентацией на проблемы введения ФГОС среднего общего образования, самообразования 

педагогических работников, обобщения опыта на региональном, муниципальном уровнях.  

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы развития универсальных учебных действий обучающихся:  

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы;  

• 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; педагоги 

школы имеют опыт формирования универсальных учебных действий   

• педагоги школы умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

универсальных учебных действий в рамках преподаваемого предмета.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о достаточном уровне подготовки педагогического 

коллектива для реализации программы развития универсальных учебных действий 

обучающихся. Наряду с разработкой различных по уровню программ учебных предметов 

учебные занятия формируются, согласно возрасту, как сочетание форм, методик, техник, 

способствующих становлению ключевых компетентностей выпускников.  

Урок – важный элемент образовательного пространства, форма образования по учебным 

предметам. Наряду с предметным большое значение имеет метапредметное содержание урока. 

Основная характеристика урока в старшей школе – гибкая форма организации, нет жестких 

рамок, возможно выделение части уроков на самостоятельную работу обучающихся: поиск 

информации, консультирование. Возможно обучение учеников в разном темпе и усвоение 

разного объема информации. Приоритет отдается групповой и индивидуальной формам 

обучения, активным методам обучения, активному использованию компьютерных технологий, 

разнообразию материалов для самостоятельной и практической работы, что приводит к 

высокому уровню осмысления материала, теоретическому и концептуальному осознанию. 

Читательская компетенция наращивается 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.  

Основными формами внеурочной деятельности являются проектная деятельность, социальные 

практики, участие в общественной жизни.  

Требование к старшекласснику – разработать и реализовать собственный индивидуальный 

проект ставит школьника в ответственную позицию – никто, кроме него, этого сделать не 

сможет. Долгосрочная реализация проекта заставляет старшеклассника планировать на 

длительный период времени, что решает возрастные задачи.  

В результате освоения учебно-исследовательской деятельности старшеклассник вместе с 

руководителем проделывает полный цикл научного исследования.  

В школе выстраивается пространство «рефлексии» для самоопределения старшеклассников 

относительно выбранного учебного плана (индивидуальная образовательная программа 

старшеклассника), успешности своих достижений (обсуждение с учителями результатов 

учебной деятельности, участие в олимпиадах, научно-практических конференциях).  

В результате совместной проектной, учебно-исследовательской деятельности учителей и 

старшеклассников формируется пространство практик как важного средства оформления 

индивидуальных интересов, самоопределения старшеклассников, освоения ими социальных 

компетенций.  

                В урочное и внеурочное время перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, 

решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми, без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.  
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2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  
Главным инструментом для оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действия является защита индивидуального проекта.  

Защита индивидуальных проектов проходит в соответствии с общешкольным графиком защиты 

проектов.  

На защиту индивидуального проекта выносится: папка с содержанием индивидуального 

проекта, продукт проектной деятельности, презентация проекта, сопровождающая выступление 

учащегося на защите, отзыв руководителя проекта, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта (при необходимости).  

Каждый индивидуальный проект должен содержать отзыв на этапе завершения разработки. 

Отзыв – это мнение о работе над проектом, включающее краткую характеристику процесса 

учебного проектирования, оценку содержания работы, достоинства работы, недостатки работы, 

практическую значимость, рекомендации. Отзыв может быть написан как руководителем 

проекта, так и тем, кто не является руководителем работы (это может быть любой учитель 

школы, классный руководитель, родитель обучающегося или другой взрослый человек 

(специалист), который ознакомился с работой и изучил её.  

Для проведения защиты проектов создаётся комиссия, в состав которой могут входить учителя, 

педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, администрация образовательного 

учреждения и иные квалифицированные педагогические работники. Количество членов 

комиссии не должно быть менее 3-х и более 7 человек.  

Комиссия оценивает уровень проектной деятельности конкретного обучающегося, дает оценку 

выполненной работы.  

Система оценивания индивидуального проекта  
В соответствии с требованиями ФГОС результаты выполнения индивидуального проекта 

должны отражать:  

Сформированность навыков коммуникативной деятельности, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления.  

Способность к инновационной, аналитической, творческой и интеллектуальной деятельности.  

Способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  

Сформированность навыков проектной деятельности, а так же самостоятельного применения 

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

одного или нескольких учебных предметов и предметных областей.  

Общие критерии оценки проектной работы  

• Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, которая 

проявляется в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

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

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

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

сформированности познавательных учебных действий.  

• Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

• Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях.  

• Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

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

вопросы.  
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Составляющие оценки индивидуального проекта:  

• Продукт (материализованный результат проектной деятельности)  

• Процесс (работа по выполнению проекта)  

• Оформление проекта  

• Защита проекта  

Выбор темы.  
При выборе темы учитывается:  

• Актуальность и важность темы;  

• Научно-теоретическое и практическое значение;  

•  Степень освещенности данного вопроса в литературе.  

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и совершенствования 

процесса обучения.  

Научно-теоретическое и практическое значение темы определяется тем, что она может дать 

слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть использованы в его повседневной 

практической деятельности.  

Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить;  

Цели должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.е. достижимыми.  

Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

Планирование, определение последовательности и сроков работ;  

Проведение исследования;  

Излагая конкретные данные, нужно доказывать и показывать, как они были получены, 

проверены, уточнены, чтобы изложение было достоверным.  

Изложение мысли должно быть понятным, правильно сформулированным и показывать то, что 

было открыто или выявлено автором исследования.  

Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования;  

Форма работы должна соответствовать содержанию. Не принято писать работу от первого лица. 

Текст теоретической части должен быть написан в неопределенном наклонении 

(«рассматривается», «определяется» и т.п.).  

В работе должна прослеживаться научность и литературность языка. Письменная речь должна 

быть орфографически грамотной, пунктуация соответствовать правилам, словарный и 

грамматический строй речи разнообразен, речь выразительна.  

Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно выполнена, содержит ли она 

наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.). В оформлении работы должен быть 

выдержан принцип необходимости и достаточности. Перегрузка «эффектами» ухудшает 

качество работы.  

Представление результатов в соответствующем использованию виде;  

Компетенция в выбранной сфере исследования, творческая активность; Собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокая мотивация.  
Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции 

в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности.  

Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта:  

В соответствии с требованиями ФГОС результаты выполнения индивидуального проекта 

должны отражать:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации 

 Балл 
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Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 
1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы 

 

 

Балл 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный 

 

1 

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

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 
2 

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

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта 

 Балл 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 
1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания 
2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 

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

для школы, поселка. 

3 

 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

 Балл 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

 Балл 

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

не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта 

 Балл 

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

востребован, указан неявно 
1 

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

указан. Названы потенциальные потребители и области использования 
2 
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продукта. 

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

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению  

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

 

 

 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 

 

Балл 

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

могут быть до конца не достигнуты 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются 

недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 

3 

 

 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта 

 

 

Балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта 

 Балл 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

            

1. Сформированность регулятивных действий 

 

 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части 

 Балл 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения 

 Балл 
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Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 
2 

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

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

 

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

доклада 

 

Балл 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого 

и полученного результатов 
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 
2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

 

4. Сформированность коммуникативных действий 

 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

 

Балл 

 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы 

в ходе выступления отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность письменной речи; четкость речи, 

лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления 

отсутствуют 

3 

 

Критерий 4.2. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 

 Балл 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 
1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

     С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта 

учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

             3 балла - повышенный уровень (ярко выраженные положительные стороны работы во 

всех ее составных частях) 

2 балла - базовый уровень (имеют место) 

             1 баллов - низкий уровень (отсутствуют). 

Итого 42 балла - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 
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 Критерии оценки защиты проекта  

№п/

п  

Критерий  Оценка (в баллах)  

1.  Качество доклада  доклад зачитывается -1 

доклад пересказывается, но не объяснена суть работы -2 

доклад пересказывается, суть работы объяснена -3 

кроме хорошего доклада владение иллюстративным 

материалом -4 

доклад производит очень хорошее впечатление -5 

2.  Качество ответов на 

вопросы  

нет четкости ответов на большинство вопросов -1 

ответы на большинство вопросов -2 

ответы на все вопросы убедительно, аргументировано -3 

3.  Использование 

демонстрационного 

материала  

представленный демонстрационный материал не используется 

в докладе -1 

представленный демонстрационный материал используется в 

докладе -2 

представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется -

3 

4.  Оформление 

демонстрационного 

материала  

представлен плохо оформленный демонстрационный 

материал-1 

демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть  

отдельные претензии к демонстрационному материалу нет 

претензий -2 

         Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 13 баллов 

6.3. Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 55 баллов. 

Перевод в отметку: 

50 – 55  баллов  - отлично 

40 – 45  баллов  –  хорошо 

30  –  35 баллов  –  удовлетворительно 

25  баллов и менее – неудовлетворительно. 

      В заключительно части делается вывод о том, достиг ли проект поставленных целей. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Индивидуальный проект» в классном 

журнале и личном деле.  

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Русский язык  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 

обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан.  

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является 

обязательным для прохождения итоговой аттестации.  

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, 

освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе 
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коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы 

и их готовность к получению профессионального образования на русском языке.  

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего 

образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность.  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО.  

Рабочая программа по русскому языку для 10 -11 классов (углублённый уровень) 

разработана в соответствии: 

- с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, 

- с авторской программой по русскому языку Львова С. И. Русский язык и литература. 

Русский язык. 10-11 классы. Рабочая программа для общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни). М.: Мнемозина, 2014 

Учебно-методический комплект: 

1. Рабочие программы. Львова С. И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы. 

Рабочая программа для общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни). 

М.: Мнемозина, 2014 

2. Львова С. И. Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни) / С. И. Львова, В. В. Львов. М.: Мнемозина, 2020 

3. Львова С. И. Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни) / С. И. Львова, В. В. Львов. М.: Мнемозина, 2021 

4. Львова С. И.Обучение русскому языку в 10-11 классах (базовый и углубленный уровни). 

Методические рекомендации./С. И. Львова, В. В. Львов. М.: Мнемозина, 2021 

Место курса русского языка в учебном плане 

Углубленный курс русского языка рассчитан на 210 часов, в том числе в 10 классе - 105 часов, 

в 11 классе – 105 часов. В соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом МКОУ 

Плешковской СОШ рабочая программа в 11 классе составлена на 102 ч (из расчета 34 учебных недели): 

уменьшено количество резервных часов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Рабочая программа направлена на достижение тех целей и задач, которые предусматривает и 

авторская, а именно: 

 Углубить представление о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского 

и других народов; о русском языке как духовной нравственной и культурной ценности народа; 

о роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых современному 

человеку для успешной самореализации, для овладения профессией, для развития навыков 

самообразования и социализации в обществе; 

 сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, развить 

способность прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе 

общения, опираясь на основные постулаты современной теории коммуникации; развить 

умения оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой деятельности в их 

единстве и взаимосвязи; помочь учащимся овладеть механизмами адекватного понимания 

чужой речи при чтении и аудировании, а также механизмами создания коммуникативно 

успешного речевого высказывания в процессе говорения и письма; 

 сформировать навыки информационно-смысловой переработки прочитанных или 
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прослушанных текстов и умение передавать их содержание в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сообщений, докладов и т. п., что является основой функциональной 

грамотности современного человека, условием успешного формирования навыков 

самообразования и подготовкой к формам учебно-познавательной деятельности при 

обучении ввысших учебных заведениях; 

 усовершенствовать навыки поиска, анализа, обработки и предъявления научной 

информации, представленной в том числе в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 углубить знания в области функциональной стилистики, расширить представление 

о функциональных разновидностях русского языка и на этой основе сформировать умения 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности, а также усовершенствовать навыки комплексного анализа, который за- 

трагивает композиционно-содержательный, типологический, стилистический, языковой 

аспекты текста, что содействует развитию способности ориентироваться в речевом 

пространстве и совершенствованию важнейших коммуникативных умений; 

 сформировать представление о культуре речи как компоненте национальной 

культуры, об основных аспектах культуры речи, о языковой норме, её функциях и вариантах 

и на этой основе активизировать внимание к проблемам речевой культуры и  

совершенствовать умения применять в коммуникативной практике основные нормы 

современного русского литературного языка; 

 повторить, обобщить и углубить ранее изученный на уроках русского языка 

материал и целенаправленно развивать на этой основе орфографическую и пунктуационную 

грамотность, а также ключевые умения, связанные с проведением разных видов языкового 

анализа, что является основой совершенствования важнейших умений, востребованных в 

коммуникативной практике; 

 расширить активный словарный запас и объём используемых языковых и речевых 

средств, что обеспечивает достижение точности, стилистической уместности и 

выразительности речевого высказывания и соответствие его условиям и сфере речевого 

общения; 

 сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, описывать его 

результаты и предъявлять в виде сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, 

рефератов, исследовательских проектов; использовать навыки информационно-смысловой 

переработки текстов при подготовке сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, 

рефератов, исследовательских проектов по другим школьным предметам; 

 углубить знания о лингвистике как науке, о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах каждого уровня языка; углубить и 

расширить знания в области лингвистики, совершенствовать, совершенствовать языковые и 

коммуникативные умения, востребованные в дальнейшем в процессе получения 

филологического или другого гуманитарного образования в вузе по избранной 

специальности; усовершенствовать навыки оценивания изобразительно-выразительных 

возможностей художественного текста и проведения лингвостилистического анализа; 

 сформировать опыт анализа сложных языковых фактов, иллюстрирующих 

нетипичные случаи проявления языковой закономерности, допускающих неоднозначную 

трактовку или требующих применения знаний, выходящих за рамки базового уровня; 

активизировать способность проводить элементарный сравнительный анализ фактов 

русского и иностранного языков; 

 сформировать опыт исследовательской деятельности в области лингвистики; 

развить способность использовать результаты исследования в процессе практической речевой 

деятельности и в ходе подготовки к продолжению образования по избранному профилю. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы программы по 

русскому языку: 

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

личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой науки и 

культуры через источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; 

понимание необходимости бережного отношения к национальному культурно-языковому 

наследию России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного языка 

как культурного достояния нации. 

2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности. 

3) Представление лингвистики как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

4) Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

5) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

6) Понимание зависимости успещности получения высшего филологического 

образования от уровня владения русским языком. 

7) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

 
Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы программы 

по русскому языку: 

1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом. С различными 

источниками научно-технической информации; 

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая 

свои мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению, осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

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

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно  

формулировать их в устной и письменной форме. 

2) Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки; совершенствовать умение активно применять 

полученные знания, умения и навыки в повседневной речевой практике, в процессе учебно- 

познавательной деятельности в школе, а также в различных условиях межличностного и 

межкультурного общения. 

3) Готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка 
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к формам учебно-познавательной деятельности в вузе. 

4) Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 
Предметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы программы по 

русскому языку: 

1) Представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

Россиии и мира; об основных функциях языка; о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа. 

2) Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; как одно из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры. 

3) Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной 

и дополнительной, явной и скрытой информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечение информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 способность извлекать необходимую информацию из текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном или 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представления их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо 

 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита пректа, 

реферата; 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

 соблюдение коммуникативных и этических норм речевого поведения в социально- 

культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите 

реферата, проектной работы; 

 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зренияее эффективности 

в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов. 

4) Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и ее основные 

виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого 

общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; основные требования, предъявляемые 

к устным и письменным текстам различных жанров в учебно- научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения. 

5) Проведение различных видов анализа языковых единиц; установление 

принадлежности текста к определенной функциональной разновидности языка и к 
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определенному жанру; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности, 

уместности и выразительности их употребления в речевом высказывании. 

6) Анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффективности 

речевого общения; оценка коммуникативной, этической и эстетической стороны речевого 

высказывания; исправление речевых недочетов, а также нарушений языковых, 

коммуникативных и этических норм современного литературного языка в чужой и 

собственной речи. 

7) Освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли старославянского 

языка в развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; 

понимание современных тенденций в развитии норм русского литературного языка. 

8) Способность объяснять роль лингвистики в формировании научного мировоззрения, 

ее место в кругу научных филологических дисциплин; вклад выдающихся ученых в развитие 

русистики; характеризовать основные функции языка; аргументировать примерами факты 

взаимодействия и взаимообогащения языков, опираясь на знание русского и иностранного 

языков, а также на сведения, содержащиеся в учебном этимологическом словаре. 

9) Понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию. 

10) Анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; аргументированный выбор языковых средств в текстах разных стилей и жанров; 

сопоставление текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности и 

формулирование выводов на основе сравнения; оценка коммуникативной и эстетической 

стороны речевого высказывания. 

11) Анализ языковых единиц с точки зрения требования выразительности речи; 

осознание эстетического аспекта речевого высказывания; применение эстетических 

критериев при оценивании разнообразных речевых высказываний, оценка собственной 

коммуникативной деятельности с эстетических событий. 

12) Способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры, осознавать 

проблемы экологии языка в современном обществе и объяснять пути их решения; 

характеризовать механизмы взаимообогащения языков в результате взаимодействия 

национальных культур. 

13) Способность самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент, 

объяснять и грамотно оформлять его результаты; участвовать в профессионально 

ориентированных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц 

в речи; применение полученных знаний 

и умений 

в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой деятельности 

Язык как средство общения 

(16 ч) 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 

(4ч) 
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Русский язык как один из важнейших 

современных языков мира, как 

национальный язык русского народа, 

как государственный язык Российской 

Федерации и как язык 

межнационального общения. 

**Русский язык как один из европейских 

языков. **Русский язык в кругу других 

славянских языков. **3начение старо- 

славянского языка в истории русского 

литературного языка. 

Отражение в языке исторического опыта 

народа, культурных достижений всего 

человечества. 

 

Основные формы существования 

национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные 

говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые 

жаргоны. Национальный язык — единство 

его различных форм (разновидностей). 

*Наблюдение за использованием в 

художественных текстах диалектных слов, 

просторечий, жаргонной лексики; 

объяснение 

целесообразности/нецелесообразности 

использования лексики, не являющейся 

принадлежностью литературного языка. 

Основные признаки литературного языка: 

обработанность, нормированность, 

относительная устойчивость 

(стабильность), обязательность для всех 

носителей         языка,         стилистическая 

дифференцированность, высокий 

Применение на практике основных норм 

современного русского литературного 

языка: орфоэпических, лексических, 

морфологических,  синтаксических, 

стилистических и  правописных 

(орфографических и пунктуационных). 

социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка. 

Оценка чужой и собственной речи с точки 

зрения соблюдения норм современного 

русского литературного языка. 

Использование словарей грамматических 

трудностей русского языка для получения 

информации о языковой норме. 

Речевое общение как социальное явление 

(4ч) 

Социальная роль языка в обществе. 

**Изучение разных аспектов речевого 

общения в лингвистике, философии, 

социологии, культурологии, психологии. 

Общение как обмен информацией, как 

передача и восприятие смысла 

высказывания. 
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Активное использование невербальных 

средств общения (жесты, мимика, поза). * 

Учёт национальной специфики жестов как 

необходимое условие речевого общения. 

*Виды жестов (дублирующие актуальную 

речевую информацию, замещающие 

речевое высказывание, регулирующие 

речевое общение, усиливающие 

содержание речи и др.). 

Наблюдение за использованием 

невербальных средств общения в речевой 

практике и оценка уместности их 

употребления. 

**Наблюдение за способами описания 

мимики и жестов персонажей 

литературных произведений. 

**Использование разнообразных видов 

графических знаков в речевом общении 

(графических символов, логотипов и т.п.). 

**Наблюдение за использованием 

разнообразных видов графических знаков в 

речевом общении: графических символов – 

в письменной научной речи, логотипов - в 

повседневном общении и официально- 

деловом общении т.п.). 

**Самостоятельное составление словарика 

логотипов и научных символов. 

Монолог, диалог и полилог как основные 

разновидности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно 

протекает во внутренней речи) и внешний 

(целенаправленное сообщение, 

сознательное обращение к слушателю). 

*Анализ примеров внутреннего и внешнего 

монолога героя литературного 

произведения и объяснение роли монолога 

в художественном тексте. 

*Виды монологической речи по цели 

высказывания: информационная, 

убеждающая и побуждающая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с 

ситуацией общения: бытовой диалог 

(полилог) и деловая беседа. 

 

**Искусственные языки и их роль в 

речевом общении. **Эсперанто. 

**Подготовка информации об эсперанто в 

виде мультимедийной презентации. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения 

(4ч) 

Основные особенности устной речи: 

неподготовленность,

 спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на 

слуховое и зрительное восприятие, на 

присутствие собеседника, его реакцию; 

передача эмоций при помощи интонации, 

мимики, жестов; 

 возможность 

воспроизведения речи только при наличии 

специальных технических устройств; 

*Анализ устного высказывания 
с целью определения основных 
его особенностей, характерных 

для устной речи. 
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необходимость   

 соблюдения 

орфоэпических и интонационных норм. 

*Наличие в устной речи неполных 

предложений, незаконченных фраз, 

лексических повторов, конструкций с 

именительным темы, подхватов, 

самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный 

рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развернутый) на уроке, дружеская беседа, 

диспут, дискуссия и т.д. 

Типичные недостатки устной речи: 

интонационная и грамматическая 

нерасчлененность, бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки 

зрения проявления в ней типичных 

недостатков (интонационной и 

грамматической  нерасчлененности, 

бедности). 

** Различные формы фиксации устной речи

 (фонетическаятранскрипция, 

интонационная разметка текста, 

использование  современных 

звукозаписывающих технических средств). 

** Наблюдение за различными формами 

фиксации устной   речи 

(фонетическаятранскрипция, 

интонационная  разметка текста, 

использование   современных 

звукозаписывающих технических средств). 

Письменная форма речи как речь, созданная 

с помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного 

телефона и т.п. 

 

Основные особенности письменной речи: 

подготовленность, логичность, точность 

изложения; ориентированность только на 

зрительное    восприятие    и    отсутствие 

собеседника; передача эмоций при помощи 

*Анализ письменного высказывания с 

целью определения основных его 

особенностей, характерных для 

письменной речи. 

знаков препинания и некоторых других 

графических средств; возможность 

многократного  воспроизведения, 

возвращения к тексту, возможность 

многократного совершенствования; 

необходимость   соблюдения 

орфографических и пунктуационных норм. 
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Использование в письменной речи 

различных способов графического 

выделения важных для передачи смысла 

фрагментов печатного текста (разные типы 

шрифта, полужирный шрифт, курсив, 

подчёркивание, обрамление, особое 

размещение текста на странице и т.п.). 

Наблюдение за использованием в 

письменной речи различных способов 

графического выделения важных для 

передачи смысла фрагментов печатного 

текста. 

Основные      жанры:      пи́сьма,      записки, 

деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспекты, планы, 

рефераты и т.п. 

 

Основные  требования   к  письменному 

тексту: 1) соответствие содержания текста 

теме и основной  мысли;  2)  полнота 

раскрытия  темы;   3)  достоверность 

фактического       материала;      4) 

последовательность  изложения 

(развертывания   содержания   по   плану); 

логическая   связь    частей     текста, 

правильность   выделения  абзацев;5) 

смысловая  и    грамматическая    связь 

предложений и частей текста; 6) стилевое 

единство; 7) соответствие текста заданному 

(или  выбранному)   типу    речи;  8) 

соответствие      нормам      русского 

литературного  языка (грамматическим, 

речевым, правописным – орфографическим 

и пунктуационным). 

Анализ письменного текста с точки зрения 

соответствия его основным требованиям, 

предъявляющимся к письменному 

высказыванию. 

 
**Объяснение роли письма (написание 

письменных высказываний в виде 

сочинений-миниатюр, письменных ответов 

на поставленный вопрос, изложений и т.п.) 

для развития устной речи и речи 

внутренней, обращённой к самому себе и 

связанной с процессами мышления, 

самооценивания, регуляции своего 

поведения. 

**Основные отличия устного научного 

высказывания от письменного научного 

текста. 

**Интернет-общение как специфическая 

форма речевого взаимодействия, 

совмещающего черты устной и письменной 

речи. 

 

Основные условия эффективного общения 

(4ч) 
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Необходимые условия успешного, 

эффективного общения: 1) готовность к 

общению(обоюдное желание собеседников 

высказать своё мнение по обсуждаемому 

вопросу, выслушать своего партнёра; 

наличие общих интересов у собеседников, 

достаточного жизненного опыта, 

начитанности, научных знаний для 

понимания смысла речи собеседника; 

владение достаточным объёмом 

культурологических знаний и др.); 2) 

достаточно высокий уровень владения 

языком и коммуникативными навыками; 3) 

соблюдение норм речевого поведения и др. 

Анализ речевых ситуаций с целью 

выявления нарушений основных условий 

эффективного общения. 

*Прецедентные тексты как тексты (фразы, 

слова), которые имеют историко- 

культурную ценность и на которые часто 

ссылаются носители языка (цитаты из 

общеизвестных  художественных 

произведений; ссылки на мифы, предания, 

сказки; афоризмы, пословицы, крылатые 

слова, фразеологические обороты; фразы 

из песен названия книг, спектаклей, опер, 

фильмов; высказывания героев 

популярных кинофильмов и т.п.). 

*Понимание прецедентных текстов как 

одно из условий эффективности речевого 

общения. 

*Анализ речевых ситуаций, в которых 

причиной коммуникативной неудачи 

является недостаточный объём 

культурологических знаний собеседника. 

**Коммуникативный барьер как 

психологическое препятствие, которое 

может стать причиной непонимания или 

возникновения отрицательных эмоций в 

процессе общения. 

**Элементарный анализнакопленного 

речевого опыта, связанного с 

преодолением коммуникативных барьеров 

в процессе общения. 

**Составление рекомендаций (правил), 

которыми должен пользоваться каждый, 

кто хочет научиться преодолевать 

коммуникативные барьеры в речевом 

общении. 

Умение задавать  вопросы  как 

условиеэффективности общения, в том 

числе и интернет-общения. 

 

**Виды вопросов и цель их использования 

в процессе общения: информационный, 

контрольный, ориентационный, 

ознакомительный, провокационный, 

этикетный. 

**Наблюдение за уместностью 

использования разных видов вопроса в 

разных ситуациях общения. 
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Типичные коммуникативные неудачи, 

встречающиеся в письменных 

экзаменационных   работах 

старшеклассников: неясно выраженная 

мысль, нарушение этических норм 

общения (например, неоправданная 

агрессия речи, преувеличение степени 

речевой свободы, допустимой в 

коммуникативной ситуации экзамена), 

неуместное использование того или иного 

языкового средства выразительности и др. 

Анализ и редактирование фрагментов из 

сочинений старшеклассников с целью 

исправления ошибок и коммуникативных 

недочётов (в течение всего учебного года). 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (55ч) 

Виды речевой деятельности 

(4ч) 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с 

восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с 

созданием собственного речевого 

высказывания (говорение, письмо). 

Анализ памяток-инструкций («Как читать 

текст, чтобы понять его содержание», «Как 

слушать текст, чтобы понять его 

содержание», «Как писать сочинение», «О 

чём нужно помнить, выступая перед 

аудиторией с докладом, сообщением» и др.) 

с точки зрения особенностей вида речевой 

деятельности, который помогает 

организовать каждая из них. 

**Четыре этапа речевой деятельности: 1) 

ориентировочный, 2) этап планирования, 3) 

этап исполнения, 4) этап контроля. 

**Анализ памяток-инструкций («Как 

читать текст, чтобы понять его 

содержание», «Как слушать текст, чтобы 

понять его содержание», «Как писать 

сочинение», «О чём нужно помнить, 

выступая перед аудиторией с докладом, 

сообщением» и др.) с точки зрения 

отражения в них основных этапов речевой 

деятельности. 

*Речь внешняя как речь, доступная 

восприятию (слуху, зрению) других людей. 

*Речь внутренняя как речь, недоступная 

восприятию других людей. **Особенности 

внутренней речи (очень сокращена, 

свёрнута).*Несобственно-прямая речь как 

один из способов передачи внутренней 

речи персонажа литературного 

произведения. 

*Наблюдение за способами передачи 

внутренней речи персонажа литературного 

произведения (прямая, косвенная, 

несобственно-прямая речь). 

Чтение как вид речевой деятельности 

(7ч) 
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Чтение как процесс восприятия, ос- 

мысления и  понимания письменного 

высказывания. 

 

Основные виды чтения: поисковое 

просмóтровое, ознакомительное, 

изучающее (обобщение). 

Основные этапы работы с текстом. 

Выбор вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

*Маркировка фрагментов текста при 

изучающем чтении (закладки с пометками; 

подчёркивание карандашом; выделения с 

помощью маркера; использование 

специальных знаков и др.). 

*Использование различных способов 

маркировки фрагментов текста при 

изучающем чтении. 

**Гипертекст и его особенности. **Работа с гипертекстом в условиях 

использования мультимедийных средств 

для получения информации. 

*Типичные недостатки чтения: 1) 

отсутствие гибкой стратегии чтения, 2) 

непонимание смысла прочитанного текста 

или его фрагментов, 3) наличие регрессий, 

то есть неоправданных, ненужных 

возвратов к прочитанному, 4) 

сопровождение чтения артикуляцией, 5) 

низкий уровень организации внимания, 6) 

малое поле зрения, 7) слабое развитие 

механизма смыслового прогнозирования. 

**Элементарный анализ накопленного 

речевого опыта, связанного с 

преодолением недостатков чтения. 

**Составление рекомендаций (правил), 

которыми должен пользоваться каждый, 

кто хочет преодолеть недостатки чтения. 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

чтения учебно-научного и 

художественного текста. 

Аудирование как вид речевой деятельности 

(7ч) 

Аудирование как процесс восприятия, 

осмысления и понимания речи говорящего. 

 

**Нерефлексивное (слушатель не 

вмешивается в речь собеседника, не 

высказывает своих замечаний и вопросов) и 

рефлексивное аудирование (слушатель 

активно вмешивается в речь собеседника). 

** Основные приёмы рефлексивного 

слушания: выяснение, перефразирование, 

резюмирование, проявление 

эмоциональной реакции. 

 

Основные виды аудирования зависимости 

от необходимой глубины восприятия 

исходного аудиотекста: выборочное, 

ознакомительное, детальное. 

Выбор вида аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи. 
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Правила эффективного слушания: 

максимальная концентрация внимания на 

собеседнике; демонстрация с помощью 

реплик, мимики, жестов своего внимания к 

собеседнику, понимания/непонимания, 

одобрения/неодобрения его речи; 

максимальная сдержанность в выражении 

оценок, советов. 

 

*Типичные недостатки аудирования: 1) 

отсутствие гибкой стратегии аудирования, 

2) непонимание смысла прослушанного 

текста или его фрагментов, 3) отсеивание 

важной информации, 4) перебивание 

собеседника во время его сообщения, 5) 

поспешные возражения собеседнику. 

*Элементарный анализн акопленного 

речевого опыта, связанного с 

преодолением недостатков аудирования. 

*Составление рекомендаций (правил), 

которыми должен пользоваться каждый, 

кто хочет научиться преодолевать 

недостатки аудирования. 

Использование разных видов аудирования 

и чтения в зависимости от 

коммуникативной цели и в процессе 

подготовки собственного речевого выска- 

зывания. 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

аудирования. 

Основные способы информационной переработки прочитанного 

или прослушанного текста 

(14 ч) 

Информационная переработка 

прочитанного или прослушанного текста 

как процесс извлечения необходимой 

информации из текста-источника и 

передача её разными способами. 

 

Основные способы сжатия исходного 

текста: 1) смысловое сжатие текста 

(выделение и передача основного 

содержания текста) – исключение, 

обобщение; 2) языковое сжатие текста 

(использование более компактных, 

простых языковых конструкций) - замена 

одних синтаксических конструкций 

другими; сокращение или полное 

исключение (повторов, синонимов, 

синтаксических конструкций и т.п.); 

слияние нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного). 

Совершенствование навыков сжатия 

исходного текста разными способами: с 

помощью смыслового сжатия и/или 

языкового сжатия текста. 
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Основные способы информационной 

переработки текста и преобразования его 

на основе сокращения: составление плана, 

тезисов, аннотации, конспекта, реферата, 

рецензии. 

 

Виды плана: назывной, вопросный, 

тезисный, цитатный (обобщение 

изученного). 

Совершенствование навыков составления 

разных видов плана назывного, 

вопросного, тезисного, цитатного) 

прочитанного или прослушанного текста. 

Тезисы как кратко сформулированные 

основные   положения исходного, 

первичного текста. 

Составление тезисов прочитанного   или 

*прослушанного текста. 

Аннотация как краткая характеристика 

печатного произведения (статьи, книги) с 

точки зрения её назначения, содержания, 

вида, формы и других особенностей. 

Анализ аннотации и самостоятельное 

составление аннотации прочитанного 

текста, любимой книги научно- 

популярного содержания. 

Конспект как это краткое связное 

изложение содержания исходного текста 

(статьи, параграфа учебника, лекции). 

*Основные рекомендации к сокращению 

слов при конспектировании. 

Анализ конспекта статьи, лекции и 

самостоятельное составление конспекта 

прочитанного текста. 

* Составление конспекта прослушанного 

аудиотекста. 

Реферат как письменный доклад или 

выступление по определённой теме, в 

котором собрана информация из одного 

или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого мини- 

исследования или проектной работы; как 

демонстрация знаний по исследуемой 

проблеме, описание результатов 

проведённого исследования, формулировка 

выводов. 

Основные части реферата: вступление, в 

котором объясняется выбор темы, 

обосновывается её важность, 

формулируется цель и задачи 

исследования; основная часть, где должен 

чётко, связно, логично и последовательно 

излагаться основной материал по теме; 

внутри основной части выделяются 

подразделы; заключение, в котором 

подводятся итоги работы, формулируются 

выводы; список использованной 

литературы; приложение, в котором обычно 

помещают таблицы, схемы, 

фотографии, макеты и т.п. 

Написание реферата по выбранной теме. 
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Типичные языковые конструкции, 

характерные для реферативного 

изложения. 

Реферат как письменная форма доклада или 

выступления     по     теме     исследования. 

*Мультимедийная презентация как видео- 

и/или аудиосопровождения реферата и как 

синтез текста, разных видов наглядности 

(рисунки, иллюстрации, фотографии, 

фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, 

графики и т.п.). 

 

Рецензия как анализ и оценка научного, 

художественного, кинематографического 

или музыкального произведения. 

Написание рецензии на прочитанный или 

*прослушанный текст, а также на 

просмотренное кинематографическое 

произведение. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, 

рецензия как жанры научного стиля речи. 

Речевые стандартные обороты (клише), 

характерные для текстов указанных жанров. 

Использование определённых стандартных 

языковых средств (речевых клише, 

штампов научной речи) при составлении 

планов, тезисов, аннотаций, конспектов, 

рефератов, рецензий. 

Осознанный выбор вида чтения (вид 

аудирования) исходного текста при 

составлении планов, тезисов, аннотаций, 

конспектов, рефератов, рецензий. 

*Сопоставительный анализ плана, тезисов, 

аннотации, конспекта и реферата, 

составленных на основе одного текста. 

*Составление плана, тезисов, аннотации, 

конспекта на основе одного текста и 

осознанное использование разных 

способов сжатия исходного текста и разных 

форм передачи его содержания. 

Осознанное использование полученных 

знаний и умений, связанных с 

составлением планов, написанием тезисов, 

аннотаций, конспектов, рефератов 

рецензий в процессе изучения других 

школьных дисциплин. 

Говорение как вид речевой деятельности 

(10ч) 

Говорение вид речевой деятельности, 

посредством которого осуществляется 

устное общение, происходит обмен 

информацией. 
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Основные качества образцовой речи: 

правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, 

вежливость. 

*Смыслоразличительная роль интонации в 

речевом устном высказывании. 

**Эмфатическое ударение как 

эмоционально-экспрессивное выделение 

слова в процессе говорения. 

*Анализ примеров образцовой аудиоречи с 

точки зрения соответствия ею основным 

качествам образцовой речи. 

* Наблюдение за смыслоразличительной 

ролью интонации в устных высказываниях, 

а также в отрывках из художественных 

текстов. 

** Наблюдение за способами передачи 

эмфатического ударения в художественном 

тексте и его ролью в описании душевного 

состояния персонажа. 

Критерии оценивания    устного 

высказывания учащегося (сообщения, 

выступления, доклада): 1) содержание 

устного высказывания (правильность и 

точность понимания темы; соответствие 

высказывания теме и полнота её раскрытия; 

чёткость и определённость выражения 

основной мысли высказывания; смысловое 

и стилистическое единство, связность и 

последовательность  изложения; 

наличие/отсутствие логических ошибок; 

наличие/отсутствие аргументов, 

обосновывающих точку зрения учащегося; 

соответствие устного высказывания 

заданной  речевой   ситуации 

(коммуникативная цель высказывания, 

адресат, место и условия общения), сфере 

общения, заданному жанру и стилю речи); 

2) речевое оформление устного 

высказывания (точность выражения мысли, 

использование разнообразных 

грамматических   конструкций; 

соответствие языковых средств заданной 

речевой ситуации и стилю речи; 

употребление слов в соответствии с их 

лексическим значением и стилистической 

окрашенностью; наличие/отсутствие слов, 

выходящих за пределы литературного 

языка (жаргонизмы, слова-паразиты и др.); 

наличие/отсутствие  орфоэпических 

ошибок; наличие/отсутствие 

грамматических    ошибок; 

наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) 

выразительность          речи          (уместное 

Анализ и оценка устных высказываний в 

разных ситуациях общения: выступление 

перед аудиторией, сообщение, доклад, 

ответ (краткий и развернутый) на уроке; 

дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. п. 

 

 
Аргументированная оценка устного 

высказывания учащихся на основе памятки 

«Как оценивать содержание и речевое 

оформление устного высказывания». 

 
Создание собственного речевого устного 

высказывания (сообщения, выступления, 

доклада) с учётом основных качеств 

образцовой речи. 

Использование в устной речи многообразия 

грамматических форм и лексического 

богатства языка. 

Применение в практике устного речевого 

общения произносительных 

(орфоэпических, интонационных), 

лексических, грамматических норм совре- 

менного русского литературного языка. 

 

 
Подготовка устного выступления на основе 

реферата или проектной работы, 

написанием которой учащийся занимается. 

Использование рекомендаций, 

содержащихся в памятке «Как подготовить 

устное выступление для презентации и 

защиты реферата, проектной работы». 
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использование в речевом высказывании 

выразительных языковых средств 

(интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с заданной 

речевой ситуацией, коммуникативной 

целью речи и стилем речи; уместное 

использование языковых средств 

привлечения и удерживания внимания 

слушателей; уместность и корректность 

использования невербальных средств 

общения - мимика, жесты); 4) 

взаимодействие с собеседниками в 

процессе обсуждения  устного 

высказывания (адекватное восприятие и 

понимание вопросов по содержанию 

устного высказывания; способность кратко 

и точно формулировать мысль, убеждать 

собеседников в своей правоте, 

аргументированно отстаивать свою точку 

зрения). 

*Подготовка устного выступления, 

обобщающего информацию по указанной 

теме, содержащуюся в учебной литературе, 

на соответствующих сайтах Интернета. 

 
**Моделирование речевых ситуаций 

участия в спорах, диспутах, дискуссиях. 

Соблюдение этики речевого 

взаимодействия в процессе устного 

общения. 

* Овладение речевой культурой 

использования технических средств 

коммуникации (телефон, мобильный 

телефон, скайп и др.) в процессе устного 

общения. 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

создания собственного устного 

высказывания и оценивания чужих устных 

высказываний. 

Публичное выступление (обобщение 

изученного). 

*Подготовка публичного выступления на 

полемическую тему, требующую 

аргументированно высказать своё согласие 

или несогласие с предложенным тезисом. 

*Построение публичного выступления по 

заданной структуре. 

*Анализ публичного выступления на 

полемическую тему, оценка его 

содержания, речевого оформления, 

соответствия речевой ситуации и 

коммуникативным задачам. 

**Основные виды публичной речи: 

социально-политическая, научно- 

академическая, судебная, социально- 

бытовая, духовная, дипломатическая, 

военная, лекционно- пропагандистская и 

др. 

**Определение разновидности публичной 

речи и её композиционно-содержательных 

особенностей. 

Письмо как вид речевой деятельности 

(13ч) 

Письмо как вид речевой деятельности, 

связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими 

видами речевой деятельности человека 

(говорением, чтением, аудированием). 

Анализ письменных высказываний с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и 

использования изобразительно- 

выразительных средств языка. 
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Письмо как вид речевой деятельности, 

востребованный в сфере образования. Виды 

письменных речевых высказываний 

школьника. 

Основные требования в письменной речи: 

правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного 

высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое 

оформление и  выразительность 

высказывания,  соответствие его 

грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам). 

Создание письменного высказывания, 

отбор языковых средств, обеспечивающих 

правильность, точность и выразительность 

речи. 

 
Обобщение коммуникативного опыта 

создания письменных текстов (сочинений 

разных видов), соответствующих 

определённым требованиям, опыта 

оценивания письменного высказывания и 

редактирования текста. Дальнейшее 

совершенствование указных умений с 

опорой на рекомендации, содержащиеся в 

соответствующих учебных материалах 

(памятки «Как писать сочинение», «Как 

оценивать содержание и речевое 

оформление изложений и сочинений», 

«Как редактировать тексты изложений, 

сочинений»). 

Оценка роли письма в процессе подготовки 

доклада, проектной работы, 

мультимедийной презентации. 

*Подготовка письменного текста 

(сочинение, сочинение-миниатюра, 

заметка для школьного сайта и т.п.), 

обобщающего информацию по указанной 

теме, содержащуюся в учебной литературе, 

на соответствующих сайтах Интернета. 

* Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта 

создания собственного письменного текста 

и оценивания чужих письменных 

высказываний. 

**Из истории эпистолярного жанра. 

* Культура письменного общения с 

помощью современных технических 

средств коммуникации (мобильные 

телефоны, электронная почта, социальные 

сети и т.п.). 

* Овладение культурой использования 

технических средств коммуникации, 

требующих соблюдения норм письменной 

речи. 

Роль орфографии и пунктуации в 

письменном общении. 

Орфографическое и пунктуационное 

правило как разновидность языковой 

нормы, обеспечивающей правильность 

письменной речи. 

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи. 

* Анализ трудных случаев применения 

орфографических и пунктуационных 

норм.** Проведение диспута «Нужно ли 
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Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Разделы 

русской орфографии и основные принципы 

написания (обобщение на основе 

изученного). 

Пунктуация как система правил 

правописания предложений. Принципы 

русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включённых 

в каждый из них (обобщение на основе 

изученного). 

Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста. 

Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания. 

**Вариативность постановки знаков 

препинания. **Авторское употребление 

знаков препинания. 

соблюдать нормы правописания в 

Интернет-общении». 

Повторение в конце учебного года(14 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ 

(10 ч – в течение всего учебного года) 

Резервные часы(10ч) 
 

Тематическое планирование, 10 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

урока Часов 

 Язык как средство общения (16 ч.)  

 Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (4 ч.)  

1 Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как 1 
национальный язык русского народа, как государственный язык Рос- 

сийской Федерации и как язык межнационального общения. 

2 Отражение в языке исторического опыта народа, культурных 1 

достижений всего человечества. 

3 Основные формы существования национального языка: литератур- 1 

ный язык, территориальные диалекты (народные говоры), городское 

просторечие, профессиональные и социально-групповые жаргоны. 

Национальный язык — единство его различных форм (разновидно- 

стей). 

4 Основные признаки литературного языка: обработанность, нормиро- 1 
ванность, относительная устойчивость (стабильность), обязатель- 

ность для всех носителей языка, стилистическая дифференцирован- 
ность, высокий социальный престиж в среде носителей данного наци- 

онального языка. 



  

95 

 

 5 Входной контрольный диктант № 1 1  

Речевое общение как социальное явление (4 ч.)  

6 Социальная роль языка в обществе. 1  

7 Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла 

Высказывания 

1  

8 Активное использование невербальных средств общения. Учёт наци- 
ональной специфики жестов как необходимое условие речевого обще- 

ния. Виды жестов. 

1  

9 Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи. Виды 

монолога: внутренний и внешний. Виды монологической речи по 

цели высказывания: информационная, убеждающая и побуждающая. 

Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: быто- 

вой диалог (полилог) и деловая беседа. 

1  

Устная и письменная речь как формы речевого общения (5 ч.)  

10 Основные особенности устной речи. Наличие в устной речи неполных 

предложений, незаконченных фраз, лексических повторов, конструк- 

ций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. Основные 

жанры устной речи. 

1  

11 Типичные недостатки устной речи. 1  

12 Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических 

знаков на бумаге, экране монитора. мобильного телефона и др. Основ- 

ные особенности письменной речи 

1  

13 Практическая работа. Использование в письменной речи различных 

способов графического выделения важных для передачи смысла фраг- 

ментов печатного текста. 

1  

14 Основные требования к письменному тексту 1  

Основные условия эффективного общения (4 ч. + 4ч.)  

15 Необходимые условия успешного, эффективного общения 1  

16 Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют ис- 

торико-культурную ценность и на который часто ссылаются носители 

языка. Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффек- 

тивности речевого общения 

1  

17-18 РР Контрольное сочинение-рассуждение №1 2  

19 Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том 

числе и нитернет-общения. 

1  

20 Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах старшеклассников. 

1  

21-22 РР Подробное изложение № 1 с сохранением авторских изобрази- 

тельных средств 

2 
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Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (55 ч.) 

Виды речевой деятельности (4 ч.) 

 

23 Виды речевой деятельности 1  

24 Речь внешняя как речь, доступная восприятию других людей. 1  

25 Речь внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей 1  

26-27 Тестовый контроль № 1 по материалам ЕГЭ 2  

28 Несобственно прямая речь как один из способов передачи внутренней 1  

речи персонажа литературного произведения 

Чтение как вид речевой деятельности (5 ч.+ 2ч.)  

29 Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письмен- 1  

ного высказывания 

30 Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, 1  

изучающее. 

31 Основные этапы работы с текстом 1  

32-33 РР Контрольное сочинение-рассуждение № 2 по тексту Д. С. Ли- 2  

Хачёва 

34 Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении 1  

35 Типичные недостатки чтения 1  

Аудирование как вид речевой деятельности (5 ч.+ 2 ч.)  

36 Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи 1  

говорящего. 

37 Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины 1  

восприятия исходного аудиотекста 

38 Правила эффективного слушания. 1  

39 Типичные недостатки аудирования 1  

40 Контрольный диктант № 2 1  

41-42 Тестовый контроль № 2 по материалам ЕГЭ 2  

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушан- 

ного текста (14 ч + 2ч) 

 

43 Информационная переработка прочитанного или прослушанного тек- 1  

ста как процесс извлечения необходимой информации из текста-ис- 

точника и передача её разными способами. 

44 Основные способы сжатия исходного текста. 1  

45 Основные способы информационной переработки текста и преобразо- 1  

 
вания его на основе сокращения: составление плана, тезисов, аннота- 



  

97 

 

ции, конспекта, реферата, рецензии. 

46 Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение 
изученного). 

1 

47 Тезисы как кратко сформулированные основные положения исход- 
ного, первичного текста. 

1 

48-49  Контрольное сжатое изложение № 2 с элементами сочинения по 
 письму Д. С. Лихачёва 

2 

50 Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (ста- 
тьи, книги) с точки зрения её назначения, содержания, вида, формы и 
других особенностей 

1 

51 Конспект как краткое связное изложение содержания исходного тек- 
ста (статьи, параграфа учебника, лекции). Основные рекомендации к 
сокращению слов при конспектировании. 

1 

52 Реферат как письменный доклад или выступление по определённой 
теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источ- 
ников. 

1 

53 Реферат как итог проведённого мини-исследования или проектной ра- 
боты; как демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание 
результатов проведённого исследования, формулировка выводов. 

1 

54 Основные части реферата 1 

55 Мультимедийная презентация как видео- или аудиосопровождение 
реферата и как синтез текста, разных видов наглядности 

1 

56 Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинемато- 
графического или музыкального произведения 

1 

57 План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры науч- 
ного стиля речи. Речевые стандартные обороты (клише), характерные 
для текстов указанных жанров.  

1 

 Говорение как вид речевой деятельности (6ч +2ч.)  

58 Говорение – вид речевой деятельности, посредством которого осу- 
ществляется устное общение, происходит обмен информацией 

1 

59 Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точ- 
ность, богатство, выразительность, чистота, вежливость. Смыслораз- 
личительная роль интонации в речевом устном высказывании. 

1 

60 Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, 
выступления, доклада) 

1 

   

60 Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, 

выступления, доклада) 

61 Публичное выступление (обобщение изученного) 

62-63 РР Контрольное сочинение-рассуждение № 3 на одну из предло- 

женных тем. 

64-65 Тестовый контроль № 3 по материалам ЕГЭ 

Письмо как вид речевой деятельности (13 ч.+ 3 ч) 

66 Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием пись- 

менного высказывания. Связь письма с другими видами речевой дея- 

тельности человека (говорением, чтением, аудированием). 

67 Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере обра- 

зования. Виды письменных речевых высказываний школьника 

 

68 Основные требования в письменной речи: правильность, ясность, чи- 

стота, точность, богатство, выразительность 
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69 Критерии оценивания письменного высказывания учащегося 

70 Культура письменного общения с помощью современных техниче- 

ских средств коммуникации 
 

 

71 Роль орфографии и пунктуации в письменном общении 

72 Орфографическое и пунктуационное правило, как разновидность язы- 

ковой нормы, обеспечивающей правильность письменной речи. 

73 Орфография как система правил правописания слов и их форм. Раз- 

делы русской орфографии и основные принципы написания (обобще- 

ние на основе изученного) 

74-75 Тестовый контроль № 4 по материалам ЕГЭ 

76 Пунктуация как система правил правописания предложений. Прин- 

ципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 
правил, включённых в каждый из них (обобщение на основе изучен- 

ного) 

77 Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

Текста 

78 Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препина- 

ния. Сочетание знаков препинания. 

79 -80 РР. Урок – дискуссия «Нужно ли соблюдать нормы правописания 

в Интернет-общении» 

81-82 РР Контрольное сжатое изложение с элементами сочинения №3 по 

тексту А.П. Чехова «Счастье» 

Повторение (9 ч.) 

83 Основные признаки литературного языка: обработанность, нормиро- 

ванность, относительная устойчивость, обязательность для всех носи- 

телей языка 

84 Речевое общение как социальное явление 

85 Устная и письменная речь как формы речевого общения 

86 Основные способы информационной переработки прослушанного 

или прочитанного текста 

87 Орфография как система правил правописания слов и их форм. Раз- 

делы русской орфографии и основные принципы написания. 

88 Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препина- 

ния. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков 

препинания. Авторское употребление знаков препинания 

89 Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точ- 

ность, богатство, выразительность, чистота, вежливость 

90 -91 Тестовый контроль № 5 по материалам ЕГЭ 

 

92-94 
Контрольный диктант № 3 

Анализ диктанта, работа над ошибками. 

95-102 Резервные часы 
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11 класс. Содержание курса: 

Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в речи; 

применение полученных знаний и 

умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование видов 

речевой деятельности 

Язык и культура (5 ч) 

Русский как составная часть национальной культуры (5ч) 

Основные функции  языка: 

коммуникативная,   когнитивная, 

кумулятивная, эстетическая (повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция 

как способность   языка накапливать и 

передавать опыт поколений, служить 

**Элементарный анализ лексических 

единиц, в которых наиболее ярко 

проявляется кумулятивная функция языка 

(отражение предметов и явлений 

материального мира, социальных факторов, 

хранилищем человеческого опыта, 

культурно-исторической информации. 

социального опыта народа, его 

деятельности, насущных потребностей и.п.) 

Язык как составная часть национальной 

культуры; как продукт культуры, в 

котором сосредоточен исторический 

культурный опыт предшествующих 

поколений; как средство дальнейшего 

развития культуры, условие формирования 

и существования нации, средство 

формирования личности. 

*Анализ языковых единиц (слов, 

фразеологизмов), которые хранят «следы» 

национальной культуры. 

*Отражение в языке материальной и 

духовной культуры народа (реального 

мира, окружающего человека, условий его 

жизни; общественного самосознания 

народа, его менталитета, национального 

характера, образа жизни, традиций, 

обычаев, морали, системы ценностей, 

мироощущения). 

 

**Развитие новых лингвистических 

дисциплин, в центре внимания которых 

становится человек как носитель языка 

(языковая личность). 

**Лингвокультурология как наука, 

объектом изучения которой является язык 

и культура нарда. **Концéпты как 

ключевые       слова,       характеризующие 

национальную культуру. 

**Элементарный анализ примеров слов- 

концептов, характеризующих 

национальную культуру. 

*Прецедентные имена или тексты как 

важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается 

современной лингвокультурологией. 

*Элементарный анализ примеров 

прецедентных имён и текстов, имеющих 

культурологическую ценность. 
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**Безэквивалентная лексика как группа 

слов, трудно переводимых на другие языки 

и обозначающих реалии жизни данного 

культурно-языкового сообщества, которые 

не зафиксированы в других языках. 

**Основные группы безэквивалентной 

лексики: фразеологические единицы, 

историзмы,  слова-наименования 

традиционного русского быта, 

фольклорная лексика и др. 

**Поиск примеров безэквивалентной 

лексики в разных словарях 

(фразеологизмов, устаревших слов и др.) и 

предлагаемых текстах. 

Функциональная стилистика(38ч) 

Функциональные разновидности русского языка (4ч) 

Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики, который изучает 

исторически сложившуюся в русском 

языке систему функциональных 

разновидностей литературного языка в их 

взаимном соотношении и взаимодействии. 

*Объяснение целесообразности обращения 

к стилистике на заключительном этапе 

изучения родного языка в школе. 

Современное учение о функциональных 

разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: 

разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, 

публицистический), язык художественной 

литературы (повторение изученного). 

Обобщение изученного о функциональных 

разновидностях языка. 

*Обобщение опыта стилистического 

анализа текстов разных функциональных 

разновидностей языка. 

Учёт основных факторов при 

разграничении функциональных 

разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и 

лингвистических факторов (основные 

особенности речи, типичные языковые 

средства). 

Установление принадлежности текста к 

определённой функциональной 

разновидности, подстилю, жанру речи (на 

основе изученного ранее). 

Речевой жанр как относительно 

устойчивый тематический, 

композиционный и стилистический тип 

высказываний, имеющих общие признаки: 

соответствие  определённой 

коммуникативной цели, завершённость, 

связь с конкретной сферой общения. 

Установление принадлежности текста к 

определённому речевому жанру (простые и 

ясные случаи). 

*Создание собственного речевого 

высказывания (устного или письменного) в 

рамках заданной функциональной 

разновидности и речевого жанра. 
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Характеристика лексики с точки зрения её 

стилистической маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные. 

*Стилистические синонимы как основные 

ресурсы функциональной стилистики. 

Дифференциация нейтральной, книжной 

разговорной лексики. 

*Составление и подбор синонимического 

ряда, состоящего из стилистических и 

семантико-стилистических синонимов (без 

введения терминов). 

Разговорная речь 

(6ч) 

Сфера применения разговорной речи: 

разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: 

общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. 

Основные разновидности разговорной 

речи: разговорно-официальный и 

разговорно-бытовой подвиды. 

*Объяснение   основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и 

лингвистических признаков разговорной 

речи. 

Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

разговорной речи. 

Основные признаки разговорной речи: 

непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, 

экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; 

конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном 

общении. 

*Обобщение собственного речевого опыта 

использования невербальных средств при 

устном общении. 

**Проведение интонационной разметки 

примеров разговорной речи. 

Языковые средства разговорной речи: 

лексические (разговорная и просторечная 

лексика, фразеологизмы; лексика с 

эмоционально-экспрессивной окраской, 

слова с суффиксами субъективной оценки; 

активность слов конкретного значения и 

пассивность слов с отвлечённо- 

обобщённым значением и др.), 

морфологические  (грамматические 

формы с разговорной и просторечной 

окраской; преобладание глагола над 

существительным;      частотность 

местоимений, междометий, частиц; 

пассивность     отглагольных 

существительных, причастий и 

деепричастий),  синтаксические 

(активность неполных, побудительных, 

восклицательных,   вопросительных 

предложений, обращений, вводных слов 

разных групп; преобладание простых 

предложений;    ослабленность 

Наблюдение   за использованием 

лексических,   морфологических и 

синтаксических  средств  в  разговорной 

речи; уместное их употребление в 

собственном речевом   высказывании 

данного стиля речи. 

 
**Анализ образцов разговорной речи, 

содержащихся в драматических и 

прозаических произведениях. 
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синтаксических связей, неоформленность 

предложений, разрывы вставками;повторы; 

использование инверсии, особая 

роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: 

беседа, разговор, рассказ, сообщение, 

спор; записка, СМС-сообщение, 

дружеское письмо, дневниковые записи и 

др. 

* Новые жанры разговорной речи, 

реализующиеся с помощью интернет- 

технологий: СМС-сообщение, чат- 

общение и др. * Особенности организации 

диалога (полилога) в чате. * Основные 

правила речевого поведения в процессе 

чат-общения. 

Характеристика наиболее 

распространённых жанров разговорной 

речи. 

Составление устного рассказа на заданную 

тему с использованием элементов 

разговорной речи. 

*Обобщение собственного речевого опыта 

построения речевого высказывания в 

рамках типовых жанров разговорной речи. 

*Формулирование основных правил 

построения речи и речевого поведения в 

рамках общения в интернет-пространстве. 

* Скайп как форма организации устного 

общения в интернет-пространстве . 

 

Официально-деловой стиль (6ч) 

Сфера применения: административно- 

правовая. 

Основные функции официально- 

делового стиля: сообщение информации, 

имеющей практическое значение, в виде 

указаний, инструкций. 

Основные разновидности (подстили) 

официально-делового стиля: 

законодательный, 

дипломатический, административно- 

канцелярский. 

Основные  особенности  официально- 

делового    стиля: императивность 

(предписывающе-долженствующий 

характер); стандартность, точность, не 

допускающая разночтений; соответствие 

строгой форме (шаблону),   логичность, 

официальность, бесстрастность; сжатость, 

компактность, экономное использование 

языковых средств. 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и 

лингвистических признаков официально- 

делового стиля. 

Анализ речевых образцов официально- 

делового стиля речи с точки зрения 

проявления в них основных признаков 

данного стиля речи. * Создание собствен- 

ных речевых высказываний по данным 

образцам. 

* Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

официально-делового стиля. 
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Языковые средства официально- делового 

стиля: лексические (слова в прямом 

значении, профессиональные термины, 

слова с официально-деловой окраской, 

сочетания терминологического характера, 

речевые клише, общественно- 

политическая лексика; отглагольные 

существительные, языковые штампы; 

сложносокращённых слов, отсутствие 

эмоционально-экспрессивной лексики), 

морфологические (преобладание имени 

над местоимением; употребительность 

отглагольных существительных на -ени(е) 

и с приставкой не-, отымённых предлогов, 

составных союзов, числительных), 

синтаксические (усложнённость 

синтаксиса - сложные синтаксические 

конструкции; предложения с причастными 

оборотами, большим количеством 

однородных членов; преобладание 

повествовательных  предложений, 

использование страдательных 

конструкций, конструкций с отымёнными 

предлогами и отглагольными 

существительными,  употребление 

сложных предложений с чётко выраженной 

логической связью; прямой 

порядок слов). 

* Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

официально-делового стиля; уместное их 

употребление в собственных речевых 

высказываниях данного стиля речи. 

** Анализ и редактирование примеров 

неуместного использования речевых 

штампов. 

Основные жанры официально-делового 

стиля: законодательный подстиль: 

постановление, закон, указ; гражданские, 

уголовные и другие акты государственного 

значения; дипломатический подстиль: 

международный договор, соглашение, 

конвенция, меморандум, дипломатическая 

нота, коммюнике; административно- 

канцелярский подстиль: устав, договор, 

приказ, письменное распоряжение, 

расписка, заявление,  справка, 

доверенность,     автобиография, 

характеристика, официальное объявление, 

постановление, отчёт, благодарственное 

письмо, инструкция, резолюция, указание, 

доклад, выступление, служебный 

телефонный   разговор,  устное 

распоряжение;    различные   виды 

**Характеристика наиболее 

распространённых жанров официально- 

делового стиля речи. 

*Обобщение собственного речевого опыта 

построения речевого высказывания в рамках 

типовых жанров официально- делового стиля 

речи. 
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юридической документации: исковое 

заявление,  протокол  допроса, 

обвинительное          заключение,    акт 

экспертизы, кассационная жалоба и др. 

Научный стиль речи (8ч) 

Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: 

сообщение научной информации, её 

объяснение с представлением системы 

научной аргументации. Основные 

разновидности (подстили) научного 

стиля: собственно научный, научно- 

информативный, научно-справочный, 

научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: 

обобщённо-отвлечённый характер 

изложения, подчёркнутая логичность; 

смысловая точность, информативная 

насыщенность, объективность изложения, 

безóбразность      речи;      стилистическая 

однородность, упорядоченный

 характер использования языковых 

средств. 

Объяснение   основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и 

лингвистических признаков научного стиля 

речи. 

Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

научного стиля речи. 

 
Анализ речевых образцов научного стиля 

речи (тексты школьных учебников, статьи, 

лекции, словари, справочные пособия, 

энциклопедии, устные ответы на уроке, 

инструкции и др.) с точки зрения про- 

явления в них основных признаков данного 

стиля речи. Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

105 

 

  Языковые средства 

научного стиля: лексические (абстрактная 

лексика, научные  термины, 

   сочетания 

терминологического характера, речевые 

клише, отглагольные существительные со 

значением действия, слова, указывающие 

на связь и последовательность мыслей; 

отсутствие образности, экспрессивно- 

эмоциональной      лексики), 

морфологические (преобладание имени 

над глаголом,   частотность 

существительных со значением признака, 

действия, состояния; частотность форм 

родительного падежа, употребление 

единственного числа в значении 

множественного, частотность имён 

числительных),  синтаксические 

(преобладание простых осложнённых и 

сложноподчинённых  предложений; 

использование пассивных, неопределённо- 

личных, безличных конструкций, вводных, 

вставных, уточняющих конструкций, 

причастных и деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах 

научного стиля речи. 

**Терминологические словари. 

* Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в научного стиля; 

уместное их употребление в собственном 

речевом высказывании данного стиля речи. 

 
Лексический       анализ       слов-терминов. 

**Этимологическая справка как способ 

объяснения происхождения и значения 

термина. ** Роль греческих и латинских 

словообразовательных элементов в 

создании научных терминов. 

**Работа с терминологическими словарями. 

**Составление терминологических 

словариков на основе учебников по разным 

школьным предметам. 

Основные жанры научного стиля: 

собственно научный подстиль: 

монография, научная статья, научный 

доклад, рецензия, дипломная работа, 

диссертация; научно-информативный 

подстиль: 

реферат, тезисы, аннотация, патентное 

описание; 

научно-справочный подстиль: словарь, 

словарная статья, справочник, научный 

комментарий к тексту библиография; 

научно-учебный подстиль: учебник, 

учебное пособие, лекция, рецензия; 

сообщение, доклад ученика; научно- 

популярный подстиль: статья, очерк, 

лекция, научно-популярная беседа. 

Характеристика наиболее 

распространённых жанров научного стиля 

речи. 
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Текст школьного учебника как образец 

научно-учебного подстиля научной речи . 

План и конспект как форма передачи 

содержания научного текста. 

*Научно-популярные книги о русском 

языке как образцы научного стиля речи. 

 
Словарная статья как текст научно- 

справочного подстиля научного стиля. 

Виды лингвистических словарей и 

содержание лингвистической информации 

(обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в 

текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как 

вид речевого высказывания научного стиля 

речи. 

Обобщение собственного речевого опыта 

построения речевого высказывания в 

рамках типовых жанров научного стиля 

речи (научно-учебный, научно-справочный, 

научно-информативный и научно- 

популярный подстили). 

Использование разных видов чтения 

(просмотрового, ознакомительного, 

изучающего) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Передача содер- 

жания научного текста в виде плана, 

тезисов, конспекта. 

Применение рациональных приёмов работы 

со словарями в поисках необходимой 

информации (в том числе и с Интернет- 

словарями и справочниками). 

Устный или письменный пересказ научного 

текста; создание устного или письменного 

текста-рассуждения на заданную 

лингвистическую тему и др. 

Публицистический стиль речи (6ч) 

Сфера применения: общественно- 

политическая. 

Основные функции публицистического 

стиля: сообщение информации, 

воздействие на слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) 

публицистического стиля: газетно- 

публицистический, радио- и 

тележурналистский, 

ораторский, рекламный. 

Основные особенности  пуб- 

лицистического  стиля: логичность, 

образность,   эмоциональность, 

оценочность, призывность; чередование 

экспрессии и стандарта. 

Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и 

лингвистических  признаков 

публицистического стиля речи. 

* Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

публицистического стиля речи. 

Анализ речевых образцов пуб- 

лицистического стиля речи с точки зрения 

проявления в них основных признаков дан- 

ного стиля речи. Создание собственных 

речевых высказываний по данным 

образцам. 

Языковые средства публицистического 

стиля: лексические (торжественная 

лексика, общественно-политическая 

лексика и фразеология; публицистические 

речевые штампы, клише; употребление 

многозначных слов, слов в переносном 

значении, ярких эпитетов, метафор, 

сравнений, гипербол, воздействующих на 

читателей), морфологические (активное 

* Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах 

публицистического стиля; уместное их 

использование в собственных речевых 

высказываниях, создаваемых в рамках 

публицистического стиля речи. 
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использование личных местоимений 1-го и 

2-го лица и соответствующих форм 

глагола; единственного числа в значении 

множественного; глаголов в форме 

повелительного наклонения; причастий на 

-омый и т. д.), синтаксические 

(распространённость   экспрессивных 

конструкций:  восклицательных 

предложений, риторических вопросов, 

вводных слов; обратный порядок слов, 

синтаксический    параллелизм 

предложений; предложения с 

однородными членами, построенные по 

законам градации - усиления значения; 

парцелляция; повторы слов и союзов). 

 

Основные жанры публицистического 

стиля: газетно-публицистический 

подстиль: информационные: заметка, 

информационная статья, репортаж, 

интервью, отчёт; аналитические: беседа, 

проблемная статья, корреспонденция, 

рецензия, отзыв, обзор; художественно- 

публицистические: очерк, эссе, фельетон, 

памфлет; радио-, тележурналистский 

подстиль: интервью, пресс-конференция, 

встреча «без галстука», телемост; 

ораторский подстиль: публичное 

выступление на митинге, собрании; дебаты, 

напутственная речь, тост; рекламный 

подстиль: очерк, объявление- 

афиша, плакат, лозунг. 

* Характеристика наиболее 

распространённых жанров 

публицистического стиля речи. 

*Обобщение собственного речевого опыта 

анализа речевого высказывания в рамках 

типовых жанров публицистического стиля 

речи. 

*Создание портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке), небольшой по 

объему проблемной статьи, репортажа- 

повествования о событии (посещении 

театра, экскурсии, походе), репортажа- 

описания памятника истории или культуры 

(родного города, поселка, улицы, музея). 

Язык художественной литературы (8ч) 

Сфера применения: художественная 

(произведения художественной 

литературы). 

Основная функция языка худо- 

жественной литературы: воздействие на 

чувства и мысли читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка худо- 

жественной литературы: лирика, 

эпос,драма. 

Основные особенности языка 

художественной  литературы: 

художественная  образность; 

эмоциональность, экспрессивность, 

Объяснение   основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и 

лингвистических признаков языка 

художественной литературы. 

*Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности языка 

художественной литературы. 

Анализ отрывков из художественных 

произведений с точки зрения проявления в 

них основных признаков данной 

функциональной разновидности языка. 
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индивидуализированность; подчинённость 

использования языковых средств образной 

мысли, художественному замыслу 

писателя, эстетическому воздействию на 

читателей. 

 

Языковые средства  языка 

художественной литературы: лексические 

(неприятие шаблонных слов и выражений, 

широкое использование лексики в 

переносном значении, фразеологизмов, 

разнообразных тропов и фигур речи; 

намеренное столкновение разностилевой 

лексики),  морфологические 

(экспрессивное    употребление 

разнообразных морфологических средств), 

синтаксические (использование всего 

арсенала имеющихся в языке 

синтаксических средств, широкое 

использование   разнообразных 

стилистических фигур). 

 

Троп как это оборот речи, в котором слово 

или выражение употреблено в переносном 

значении с целью создания образа. 

Основные виды тропов: метафора, 

метонимия, синекдоха, олицетворение, 

аллегория, эпитет, гипербола, литота, 

сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, 

стилистические фигуры) — обороты речи, 

которые образуются путём особого 

стилистически значимого построения 

словосочетания, предложения или группы 

предложений в тексте. Основные фигуры 

речи: инверсия, антитеза, умолчание, 

эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, 

анафора, эпифора и др. 

Наблюдение за использованием в 

художественных текстах изобразительно- 

выразительных языковых средств: 

фонетических  (звукопись), 

словообразовательных (индивидуально- 

авторские неологизмы, повторы слов), 

лексических и фразеологических, 

морфологических, синтаксических 

(односоставные, неполные предложения, 

обращения, прямая речь, диалоги и т. д.). 

Использование тропов и фигур речи для 

создания образности художественной речи 

(обобщение). 

 
Работа со словариком «Тропы и фигуры 

речи». 

 
* Лингвистический анализ отрывков из 

художественных произведений, 

выразительное чтение этих фрагментов. 

Основные жанры художественной 

литературы: лирика: ода, сонет, элегия, 

гимн, мадригал, эпиграмма; эпос: рассказ, 

повесть,      роман,      эпопея,      новелла, 

художественный очерк, эссе, биография; 

*Характеристика наиболее 

распространённых жанров языка 

художественной литературы. 
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драма: трагедия, комедия, драма, 

мелодрама, водевиль. 

*Обобщение собственного речевого опыта 

анализа языка художественной 

литературы. 

**Смешение стилей как приём создания 

юмора в художественных текстах. 

**Анализ художественных текстов, 

построенных на смешении стилей речи.. 

**Анализ трудных случаев установления 

принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности, подстилю, 

жанру речи. 

Культура речи (28ч) 

Культура речи как раздел лингвистики (6ч) 

Культура речи как раздел лингвистики, в 

котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

правописные), а также нормы построения 

речевого высказывания (устного и 

письменного) в рамках определённой 

функциональной разновидности языка и в 

соответствии с речевой ситуацией 

общения. 

Культура речи как владение нормами 

литературного языка в его устной и 

письменной формах; умение выбрать и 

организовать языковые средства, которые 

в определённой ситуации общения 

способствуют достижению поставленных 

задач коммуникации; соблюдение в 

процессе общения речевых правил 

поведения. 

Объяснение важности овладения навыками 

культуры речи для каждого носителя языка. 

Основные компоненты культуры речи: 

языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный 

(изучение особенностей выбора и 

употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативными 

задачами речевого общения) и этический 

(описание речевого этикета, эффективных 

приёмов общения). 

 

Качества образцовой речи как свойства 

речи, которые обеспечивают 

эффективность коммуникации и 

характеризуют уровень речевой культуры 

говорящего:     правильность,     точность, 

*Объяснение       соотношения       понятий 

«компоненты культуры речи» и «качества 

речи» (языковой компонент - правильность 

речи;       коммуникативный       компонент 

(точность, уместность, содержательность, 
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уместность, содержательность, 

логичность, ясность (доступность), 

богатство, выразительность, чистота, 

вежливость. 

логичность, ясность (доступность), 

богатство, выразительность речи; этический 

компонент чистота, вежливость речи). 

Языковой компонент культуры речи (8ч) 

Языковые нормы (нормы литературного 

языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. 

Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов 

языка (слов, словосочетаний, 

предложений). 

**Языковые нормы как явление 

историческое. **Изменение литературных 

норм, обусловленное развитием языка. 

Осмысление накопленного опыта 

применения языковых норм в собственной 

речевой практике. 

**Анализ примеров, иллюстрирующих 

изменения литературных норм, 

обусловленное развитием языка. 

Основные виды норм современного 

русского литературного языка: 

произносительные  (орфоэпические, 

интонационные),   лексические, 

грамматические (морфологические, 

синтаксические),   правописные 

(орфографические, пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с 

другими разделами лингвистики 

(орфоэпией, лексикой, морфологией и т. 

п.). 

Соблюдение основных норм современного 

литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имён и 

отчеств. Интонационный анализ 

предложений. Выразительное чтение текста 

с соблюдением основных интонационных 

норм. 

Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учётом его значения и стилистиче- 

ской окраски. 

Нормативное употребление форм слова, 

построение словосочетаний разных типов, 

правильное построение предложений 

разных синтаксических конструкций. 

Согласование сказуемого с подлежащим. 

Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, 

научного и публицистического стилей. 

Основные нормативные словари русского 

языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические словари; словари 

лексических трудностей русского языка; 

словари паронимов, синонимов, 

Работа с нормативными словарями 

русского языка: орфографическими, 

орфоэпическими, грамматическими 

словарями; словарями лексических 

трудностей   русского   языка;   словарями 

паронимов,       синонимов,       антонимов, 
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антонимов, фразеологические словари 

русского языка и др. 

фразеологическими словари русского языка 

и др. 

Правильность как качество речи, которое 

состоит в соответствии её принятым 

нормам литературного языка и достигается 

благодаря знанию этих норм и умению их 

применять при построении устного и 

письменного речевого высказывания. 

Оценка правильности устного и 

письменного высказывания. Исправление 

ошибок, связанных с правильным 

употреблением слов и грамматических 

конструкций в устной и письменной речи. 

Коммуникативный компонент культуры речи (8ч) 

Коммуникативный компонент культуры 

речи как требование выбора и 

употребления языковых средств в 

соответствии с коммуникативными 

задачами общения. Необходимость 

владения функциональными 

разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения – 

важное требование культуры речи. 

Осмысление накопленного опыта 

применения коммуникативных норм в 

собственной речевой практике. 

Точность как коммуникативное качество 

речи, которое состоит в соответствии её 

смысла отражаемой реальности и 

коммуникативному замыслу говорящего. 

Точность как требование правильности 

словоупотребления, умения выбирать 

необходимый синоним, пароним, 

учитывать многозначность и омонимию и 

др. 

Уместность как строгое соответствие 

речи, условиям и задачам общения, 

содержанию выражаемой информации, 

избранному жанру и функциональной 

разновидности языка; как способность 

пользоваться стилистическими ресурсами 

языка в соответствии с обстановкой 

общения. 

Содержательность речи как наличие в 

высказывании чётко выраженных мыслей, 

чувств, стремлений, желаний, что во 

многом зависит от словарного запаса, 

позволяющего человеку адекватно 

выразить самые различные свои мысли и 

оттенки мыслей, 

Логичность речи как логическая 

соотнесенность высказываний или частей 

Анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка с 

точки зрения соответствия их критериям 

точности, уместности, содержательности, 

логичности, ясности, богатства и 

выразительности речи. 

Выбор наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферой и ситуацией речево- 

го общения. 
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одного высказывания, связность мыслей, 

ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как 

коммуникативное качество речи, которое 

облегчает восприятие и понимание 

высказывания при сложности его 

содержания. Ясность речи связана с 

умением говорящего (пишущего) сделать 

свою речь удобной для восприятия, 

максимально учитывая при этом знания и 

речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество 

речи, которое определяется способностью 

выразить одну и ту же мысль, одно и то же 

грамматическое значение разными 

способами, используя разнообразные 

языковые средства (лексические, 

грамматические,  интонационные, 

стилистические и др.). Лексико- 

фразеологическое и грамматическое 

богатство русского языка. 

Словообразование как источник богатства 

речи. 

Выразительность как качество речи, 

состоящее в выборе таких языковых 

средств, которые позволяют усилить 

впечатление от высказывания, вызвать и 

поддержать внимание и интерес у адресата, 

воздействовать на его разум и чувства. 

Достижение выразительности речи 

использованием разнообразных 

изобразительных средств языка (тропов, 

риторических фигур и др.), 

фразеологических оборотов, пословиц, 

крылатых фраз и др. Выразительные 

возможности фонетики, интонации, 

лексики, фразеологии, грамматики. 

Невербальные средства выразительности 

(жесты, мимика, пантомимика). 

 

* Неуместное, стилистически не 

оправданное употребление тропов, 

излишнее украшательство речи, 

использование слов, не сочетающихся в 

рамках одного стиля как недостаток речи. 

* Анализ примеров неуместного, стилис- 

тически не оправданного употребления 

тропов, излишнего украшательства речи, 

использования слов, не сочетающихся в 

рамках одного стиля. 

Этический компонент культуры речи (6ч) 
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Этический компонент культуры речи как 

применение правил поведения, связанных 

с речевым выражением нравственного 

кодекса народа; строгий запрет на 

сквернословие разговор на «повышенных 

тонах» в процессе общения. 

Осмысление накопленного опыта 

применения этических норм поведения в 

собственной речевой практике. 

Речевой этикет как правила речевого 

поведения (обобщение изученного). 

Применение норм речевого этикета в 

учебной и бытовой сферах общения. 

Чистота речи как отсутствие в ней 

лишних слов, слов-сорняков, 

нелитературных слов (жаргонных, 

диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её 

коммуникативным нормам поведения. Это 

качество речи предполагает знание 

речевого этикета и умение применять его в 

разных ситуациях общения; желание и 

внутреннюю потребность человека 

общаться доброжелательно, учтиво, 

благопристойно в любых обстоятельствах; 

способность уважительно относится к 

собеседнику даже в непростой ситуации 

общения. 

Анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка с 

точки зрения соответствия их критериям 

чистоты и вежливости речи. 

* Соблюдение правил речевого поведения 

во время обсуждения спорных вопросов 

(спор, диспут, дискуссия). * Этикетные 

формулы выражения несогласия с 

собеседником, вежливого отказа в 

выполнении просьбы. 

* Основные ошибки аудирования, которые 

мешают эффективности общения во время 

спора, диспута, дискуссии. 

**Соблюдение правил речевого поведения 

при проведении диспута (дискуссии) на 

заданную тему. 

Повторение в конце учебного года (7 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ 

(10 ч + в течение всего года) 

Резервные часы (17ч) 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Язык и культура (5 ч) 

Русский как составная часть национальной культуры (5ч) 

1,2 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, 

кумулятивная, эстетическая (повторение). 

2 

3. Язык как составная часть национальной культуры 1 
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4. Отражение в языке материальной и духовной культуры народа 1 

5. Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое 

имеет культурологическую ценность и изучается современной 

лингвокультурологией. 

1 

6. Контрольный диктант № 1 1 

Функциональная стилистика(38ч) 

Функциональные разновидности русского языка (4ч) 

7. Функциональная стилистика как раздел лингвистики 1 

8. Современное учение о функциональных разновидностях языка. 1 

9. Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, 

композиционный и стилистический тип высказываний, имеющих 

общие признаки 

1 

10 Характеристика лексики с точки зрения её стилистической 

маркированности. 

1 

11 Тестовый контроль №1 по заданиям ЕГЭ 1 

12 Сочинение – рассуждение по прочитанному тексту 1 

Разговорная речь (6ч) 

13 Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. Основная 

функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. 

1 

14 Основные разновидности, основные признаки разговорной речи 1 

15 Языковые средства разговорной речи: лексические, морфологические, 

синтаксические 

1 

16 Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, 

сообщение, спор; записка, СМС-сообщение, дружеское письмо, 

дневниковые записи и др. 

1 

17 Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью 

интернет-технологий. 

1 

18 Особенности организации диалога (полилога) в чате. Основные 

правила речевого поведения в процессе чат-общения. 

1 

19 Тестовый контроль №2 по заданиям ЕГЭ 1 

Официально-деловой стиль (6ч) 

20 Сфера применения: административно-правовая. 1 

21 Основные функции официально-делового стиля 1 

22 Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля. 1 

23 Основные особенности официально-делового стиля 1 

24 Языковые средства официально-делового стиля: лексические, 

морфологические, синтаксические 

1 

25 Основные жанры официально-делового стиля: законодательный 

подстиль, дипломатический подстиль, административно- 

канцелярский подстиль. 

1 

26 Тестовый контроль №3 по заданиям ЕГЭ 1 

27 Сочинение – рассуждение по прочитанному тексту 1 

Научный стиль речи (8ч) 
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28 Основные функции, разновидности (подстили), особенности научного 

стиля: 

1 

29 Языковые средства научного стиля: лексические, морфологические, 

синтаксические 

1 

30 Основные жанры научного стиля. 1 

31 Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля 

научной речи .План и конспект как форма передачи содержания 

научного текста. 

1 

32 Словарная статья как текст научно-справочного подстиля научного 

стиля. 

1 

33 Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 1 

34,35 Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания 

научного стиля речи. 

2 

36 Тестовый контроль № 4 по заданиям ЕГЭ 1 

 Публицистический стиль речи(6ч)  

37 Сфера применения: общественно-политическая. 1 

38 Основные функции публицистического стиля: 1 

39 Основные разновидности (подстили) публицистического стиля 1 

40 Основные особенности публицистического стиля 1 

41 Языковые средства публицистического стиля: лексические, 

морфологические, синтаксические 

1 

42 Основные жанры публицистического стиля 1 

43 Тестовый контроль №5 по заданиям ЕГЭ 1 

44 Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 1 

Язык художественной литературы (8ч) 

45 Сфера применения: художественная (произведения художественной 

литературы). Основная функция языка художественной литературы: 

воздействие на чувства и мысли читателей, слушателей. 

1 

46 Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, 

эпос, драма. 

1 

47 Основные особенности языка художественной литературы 1 

48, Языковые средства языка художественной литературы: лексические , 

морфологические, синтаксические 

1 

49,50 Троп как это оборот речи, в котором слово или выражение 

употреблено в переносном значении с целью создания образа. 

Основные виды тропов. 

2 

51 Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — 

обороты речи 

1 

52 Основные жанры художественной литературы: лирика, эпос, драма 1 

53 Контрольный диктант №2 1 

Культура речи (28ч) 

Культура речи как раздел лингвистики(6ч) 

54 Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы 

русского литературного языка 

1 
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55,56 Культура речи как владение нормами литературного языка в его 

устной и письменной формах 

2 

57 Основные компоненты культуры речи: языковой, коммуникативный и 

этический 

1 

58,59 Качества образцовой речи как свойства речи. 2 

60 Тестовый контроль № 6 по заданиям ЕГЭ 1 

61 Сочинение – рассуждение по прочитанному тексту 1 

Языковой компонент культуры речи (8ч) 

62, 63 Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) 

как правила использования языковых средств в речи. 

2 

64,65 Основные виды норм современного русского литературного языка: 

произносительные (орфоэпические, интонационные), лексические, 

грамматические (морфологические, синтаксические), правописные 

(орфографические, пунктуационные). 

2 

66 Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами 

лингвистики 

1 

67 Основные нормативные словари русского языка 1 

68,69 Правильность как качество речи 2 

Коммуникативный компонент культуры речи (8ч) 

70 Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и 

употребления языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами общения 

1 

71 Точность как коммуникативное качество речи. Уместность как 

строгое соответствие речи 

1 

72 Содержательность речи как наличие в высказывании чётко 

выраженных мыслей, чувств, стремлений, желаний 

1 

73 Логичность речи как логическая соотнесенность высказываний или 

частей одного высказывания, связность мыслей, ясный 

композиционный замысел текста. 

1 

74 Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи 1 

75 Богатство как коммуникативное качество речи 1 

76 Выразительность как качество речи 1 

77 Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, 

излишнее украшательство речи, использование слов, не 

сочетающихся в рамках одного стиля как недостаток речи. 

1 

78 Тестовый контроль №7 по заданиям ЕГЭ 1 

79 Сочинение на заданную тему 1 

Этический компонент культуры речи (6ч) 

80 Этический компонент культуры речи как применение правил 

поведения, связанных с речевым выражением нравственного кодекса 

народа; строгий запрет на сквернословие разговор на «повышенных 

тонах» в процессе общения. 

1 

81 Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение 

изученного). 

1 
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82 Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, 

нелитературных слов (жаргонных, диалектных, нецензурных). 

1 

83 Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам 

поведения. 

1 

84 Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения 

спорных вопросов (спор, диспут, дискуссия). 

1 

85 Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности 

общения во время спора, диспута, дискуссии. 

1 

86, 87 Контрольный диктант №3 2 

Повторение в конце учебного года (7 ч) 

88, 89 Синтаксис. Знаки препинания в осложненном предложении 2 

90,91 Знаки препинания в сложном предложении 2 

92,93 Комплексный анализ текста 2 

94,95 Разбор заданий ЕГЭ 2 

96- 

102 

Резервные часы 7 

 

 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 - 11 

КЛАССАХ (БАЗОВЫЙ И УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВНИ)  

1. Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения  

При определении результатов освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку были учтены сформулированные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования требования к результатам освоения образовательной 

программы по предмету , планируемые результаты, изложенные в «Примерных программах 

среднего (полного) общего образования» (базовый и углублённый уровни), а также содержание 

работы по формированию коммуникативных и языковых умений и навыков и универсальных 

учебных действий в 5 – 9 классах и реальные потребности в развитии и совершенствовании этих 

способностей при обучении русскому языку в 10 – 11 классах.   

Личностные результаты освоения выпускниками основной (полной) школы программы по 

русскому языку  

Базовый уровень  

1. Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой науки и 

культуры через источники информации на русском языке, в том числе мультимедийные; 

понимание необходимости бережно хранить национальное культурно-языковое наследие России 

и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства родного языка как культурного 

достояния нации.   

2. Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации 

человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности 

к самообразованию от уровня владения русским языком; от уровня владения русским языком; 

понимание роли родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой деятельности.  

3. Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания.   
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4. Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств.   

Углублённый уровень   

Те же личностные результаты, что и на базовом уровне, а также:   

1. Понимание зависимости успешного получения высшего филологического образования от 

уровня владения русским языком.   

2. Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка 

и истории, языка и культуры русского и других народов.  

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной (полной) школы 

программы по русскому языку  

Базовый и углублённый уровни  

1. Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации;   

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную 

позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления её 

результатов в различных формах: приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать её; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме.  

2. Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки; совершенствовать умение активно применять полученные знания, 

умения и навыки в повседневной речевой практике, в процессе учебно-познавательной 

деятельности в школе, а также в различных условиях межличностного и межкультурного 

общения.  

3. Готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе.  

4. Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Предметные результаты освоения выпускниками основной (полной) школы программы по 

русскому языку  
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Базовый уровень  

1. Представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России 

и мира; об основных функциях языка; о взаимосвязи языка и культуры, истории народа.  

2. Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры.  

3. Владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации;  

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

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

от коммуникативной задачи;   

• способность извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-

стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на 

различных информационных носителях;   

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов 

и представление их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и 

письмо:  

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

социально-культурной и деловой сферах общения;  

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита проекта, реферата;  

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм;  

• соблюдение коммуникативных и этических норм речевого поведения в 

социальнокультурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите 

реферата, проектной работы;   

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения её эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов.  

4. Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи:  

функциональные разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и её основные 

виды, речевая ситуация и её компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культура речи; основные требования, предъявляемые к 

устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения.  
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5. Проведение различных видов анализа языковых единиц; установление принадлежности 

текста к определённой функциональной разновидности языка и к определённому жанру; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности, уместности и выразительности их 

употребления в речевом высказывании;   

6. Анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффективности 

речевого общения; оценка коммуникативной, этической и эстетической стороны речевого 

высказывания; исправление речевых недочётов, а также нарушений языковых, 

коммуникативных и этических норм современного литературного языка в чужой и собственной 

речи.  

Углублённый уровень   

Те же предметные результаты, что и на базовом уровне, а также:   

1. Освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли старославянского языка в 

развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; понимание 

современных тенденций в развитии норм русского литературного языка.   

2. Способность объяснять роль лингвистики в формировании научного мировоззрения, её 

места в кругу научных филологических дисциплин; вклад выдающихся учёных в развитие 

русистики; характеризовать основные функции языка; аргументировать примерами факты 

взаимодействия и взаимообогащения языков, опираясь на знание русского и иностранного 

языков, а также на сведения, содержащиеся в учебном этимологическом словаре.   

3. Понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; проведение 

различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию.  

4. Анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

аргументированный выбор языковых средств в текстах разных стилей и жанров; сопоставление 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности и формулировка выводов 

на основе сравнения; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания.  

5. Анализ языковых единиц с точки зрения требования выразительности речи; осознание 

эстетического аспекта речевого высказывания; применение эстетических критериев при 

оценивании разнообразных речевых высказываний, оценка собственной коммуникативной 

деятельности с эстетических позиций.  

6. Способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры, проблемы экологии 

языка в современном обществе и объяснять пути их решения; характеризовать механизмы 

взаимообогащения языков в результате взаимодействия национальных культур.   

7. Способность самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент, объяснять и 

грамотно оформлять его результаты; участвовать в профессионально ориентированных 

проектах, конкурсах, олимпиадах.  

Выделение в качестве основных показателей усвоения курса личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения вызывает вопросы, связанные с проверкой и оцениванием 

выделенных показателей. Уже сложившаяся практика введения ФГОС в основную школу 

показывает, что уровень сформированности метапредметных и предметных умений оценивается 

в баллах в результате проведения текущего, тематического, итогового контроля, что 

предполагает выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих уровень 
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развития языковых и речевых умений и навыков; заданий творческого и поискового характера, 

выявляющих уровень овладения коммуникативными умениями и навыками; комплексных работ, 

выполняющихся на межпредметной основе и устанавливающих уровень овладения 

универсальными учебными действиями. Личностные результаты обучения оцениваются без 

выставления отметки – только на качественном уровне.   

2) Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения  

Указанные результаты обучения по русскому языку в основном связаны с коммуникативными 

умениями надпредметного уровня, что отражает основные цели обучения предмету в 10 – 11 

классах, направленные на коммуникативную подготовку выпускников к дальнейшей жизни, где 

коммуникативные способности во многом будут определять социальную и профессиональную 

успешность человека.   

Основные коммуникативные умения, которые целенаправленно отрабатываются в курсе 

русского языка в 10 – 11 классах и являются основой метапредметных результатов обучения, 

можно разделить на следующие группы: 1) информационно-смысловая переработка текста в 

процессе чтения и аудирования; 2) создание устного и письменного речевого высказывания; 3) 

соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого общения.  

Умения каждой группы постепенно и поэтапно отрабатываются в основной школе, а затем в 10 

– 11 классах развиваются и совершенствуются в связи с реализацией коммуникативной 

направленности курса, призванного усилить метапредметный статус родного языка, свободное 

владение которым является условием успешного обучения в старшей школе и дальнейшей 

социализации выпускника «во взрослой жизни». При этом работа в старших классах строится на 

основе осмысления важнейших положений современной теории коммуникации и анализа 

собственного речевого опыта школьника в овладении коммуникативными умениями, основными 

из которых являются следующие:  

1. Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования. 

Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста; определять позицию автора; 

использовать основные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное и др.) и основные виды аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного его содержания, с выборочным извлечением информации и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; осознавать коммуникативную цель слушания текста и 

в соответствии с этим организовывать процесс аудирования; осознавать языковые, графические 

особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения 

в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

использовать ресурсы Интернета, опираясь при этом на специфические возможности 

гипертекста; свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку, в том числе в 

режиме онлайн; передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного или сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, 

конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

использовать информацию исходного текста в других видах деятельности (например, при 

составлении рабочих материалов при выполнении проектных заданий, при подготовке докладов, 

рефератов).  
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2. Создание устного и письменного речевого высказывания. Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения; формулировать основную мысль 

(коммуникативное намерение) своего высказывания; развивать эту мысль, убедительно 

аргументировать свою точку зрения; выстраивать композицию письменного высказывания, 

обеспечивая последовательность и связность изложения; выбирать нужный стиль и тип речи; 

отбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, 

давать оценку художественным достоинствам исходного текста; владеть основными жанрами 

публицистики (эссе, рецензия); создавать собственные письменные тексты проблемного 

характера на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, социально-бытовые 

темы; писать сочинения различных функциональных стилей с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; использовать в собственной речи 

многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; создавать устные 

высказывания на лингвистические темы общего характера (основные функции языка; связь 

языка и истории, культуры русского и других народов и т. п.); в устной и письменной форме 

объяснять смысл лингвистических понятий (речевая ситуация и её компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи и т. д.); строить рассуждения на лингвистические темы, 

характеризуя основные закономерности языка (например, взаимосвязь единиц языка); владеть 

приёмами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической 

синонимии; оценивать речевые высказывания (устные и письменные) с опорой на полученные 

речеведческие знания.  

3. Соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого 

общения. Применять в практике устного/письменного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, а также орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; стилистически уместно использовать 

языковые единицы в речи; соблюдать коммуникативные и этические нормы речевого поведения 

в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; определять 

цель речевого общения, учитывать коммуникативные намерения партнёра и выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; прогнозировать коммуникативные трудности и 

преодолевать их в процессе общения, учитывая основные положения современной теории 

коммуникации; уметь выслушивать разные мнения и учитывать интересы участников группы в 

процессе коллективной работы; обосновывать собственную позицию, оценивать разные точки 

зрения и вырабатывать единое мнение, договариваться и приходить к общему решению; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе речевого общения, различать 

грамматические ошибки и речевые недочёты, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказывании собеседников; принимать активное участие в спорах, диспутах, дискуссиях, 

владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться/не соглашаться с 

мнением оппонента, применяя при этом основные этические правила речевого этикета.   

3) Универсальные учебные действия  
Коммуникативные умения, которые отрабатываются на уроках русского языка, являются 

основой формирования функциональной грамотности как способности человека максимально 

быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. В старших классах 

продолжается соответствующая работа, которая на этом этапе обучения приобретает особую 

значимость и напрямую соотносится с универсальными учебными действиями 
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(коммуникативными, познавательными, регулятивными). Вот почему основными индикаторами 

функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:   

• коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и речевые правила поведения и др.);   

• познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую ин-

формацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными способами и др.);   

• регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять её; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).   

Следовательно, основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся в процессе изучения 

родного языка в школе.  

Надпредметный, междисциплинарный характер не только метапредметных, но и основных 

предметных результатов обучения по русскому языку, непосредственно связанных с 

совершенствованием речемыслительных способностей старшеклассников, определяет и 

необходимость целенаправленной отработки на уроках русского языка универсальных учебных 

действий, важнейшими из которых на завершающем этапе обучения русскому языку в школе 

являются следующие.  

Универсальные учебные действия  

1. Извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде на различных 

информационных носителях; адекватно понимать прочитанное/прослушанное высказывание, 

осознанно используя разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное и др.) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного его содержания, с выборочным извлечением информации и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; перерабатывать, систематизировать 

прочитанную/прослушанную информацию и предъявлять её разными способами: в виде устного 

пересказа, сообщения, плана (простого, сложного; вопросного, назывного, тезисного; плана-

конспекта), конспекта, реферата, аннотации, схемы, таблицы, рисунка и т.п.; определять 

основную и второстепенную информацию в процессе чтения и аудирования; проводить 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию в 

соответствии с поставленной целью, используя при этом различные источники, включая СМИ и 

Интернет; использовать персональный компьютер для сбора, классификации и хранения 

информации, необходимой для выполнения учебных задач, использования в речи, проведения 
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мини-исследований, а также для подготовки сообщений, докладов, выступлений, 

мультимедийных презентаций, рефератов, исследовательских проектов.  

2. Создавать коммуникативно успешные устные/письменные высказывания в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; точно, правильно, логично, аргументированно и выразительно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные языковые 

нормы устной и письменной речи; предъявлять собранную научноучебную информацию в форме 

устных/письменных высказываний, а также в электронном виде на различных информационных 

носителях; выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом, защищать реферат, 

исследовательскую проектную работу, используя заранее подготовленный текст и 

мультимедийную презентацию.  

3. Анализировать и оценивать речевую ситуацию, определяя цели коммуникации, учитывая 

коммуникативные намерения партнёра и выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения, опираясь 

на основные постулаты современной теории коммуникации; оценивать речевые высказывания, в 

том числе и собственные, с точки зрения эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; различать разные виды нарушения языковых, коммуникативных и 

этических норм в ходе устного общения, в том числе орфоэпические, грамматические ошибки и 

речевые недочёты; фиксировать замеченные в процессе речевого взаимодействия нарушения 

норм и тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников; 

формулировать в разных формах (констатация, рекомендация, размышления и т.п.) 

аргументированные выводы по итогам сопоставления творческих работ, презентаций, докладов 

и проектов учащихся.  

4. Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, свободно и правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме и соблюдая коммуникативные и этические нормы речевого 

поведения; чётко выражать свою позицию и отстаивать её, соглашаясь/не соглашаясь с мнением 

оппонента и применяя основные этические правила речевого взаимодействия.  

5. Самостоятельно проводить небольшое по объёму исследование: выбирать тему мини-

исследования, формулировать проблему, ставить и адекватно формулировать цель деятельности 

с учётом конечного результата (подготовка сообщения, доклада, мультимедийной презентации, 

реферата, проекта и т. п.), планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять её, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие основной тезис; 

осуществлять контроль за ходом выполнения работы, соотносить цель и результат проведённого 

исследования; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной/письменной форме.  

6. Организовывать совместную учебную деятельность, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми, соблюдая коммуникативные и этические правила 

поведения и предупреждая коммуникативные неудачи в речевом общении; обсуждать, 

формулировать и сообща корректировать общие цели коллективной учебной деятельности и 

цели индивидуальной работы в составе группы, последовательно выполнять при этом 

индивидуальную задачу и соотносить её с общими целями коллективной учебной работы; 

обсуждать, составлять и корректировать план совместной групповой учебной деятельности, 

распределять части работы среди членов группы, учитывая общие и индивидуальные задачи 

проводимого мини-исследования, соблюдать намеченную последовательность действий в 
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процессе коллективной исследовательской деятельности; поэтапно оценивать коллективную и 

индивидуальную учебную деятельность членов группы, выполняющих совместную работу; 

выявлять основные проблемы, связанные с индивидуальной и групповой учебной 

деятельностью, устанавливать причины этих проблем и предлагать пути их устранения.  

Свободно владеть учебно-логическими умениями: определять объект анализа; проводить анализ, 

классификацию, сопоставление, сравнение изученных явлений, определять их существенные 

признаки; различать родовые и видовые понятия, соотносить их при анализе родовидовых 

определений понятий; устанавливать причинно-следственные отношения между единицами 

языка и речевыми фрагментами; выполнять индуктивные и дедуктивные обобщения, 

систематизировать информацию разными способами и т. п 

2.2.2. Литература 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов.  

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную 

ценность, как к средству самопознания и саморазвития.  

Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана в соответствии: 

- с авторской программой по литературе предметной линии учебников под 

редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый уровень). 

Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год. 

- Учебно-методисеский комплекс  

1. Примерные рабочие программы. Предметная лини учебников под редакцией 

В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый уровень). Авторы: 

А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год. 

2. Ю.В.Лебедев Литература: Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х ч. 

Москва «Просвещение», 2019 год 3.А.Н.Романова. Литература. Технологические карты 

уроков. 10 класс в 2-х ч. Москва «Просвещение», 2019 год 

Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены 

уникальностью литературы как объекта школьного изучения. Эстетическая природа 

литературы как искусства слова определяет особенности учебного предмета. Изучение 

литературы в 10 классе предполагает: 

 творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением; 

 обращение к литературоведческой науке; 

 понимание суждений литературной критики. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю), что соответствует авторской. 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение литературы 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого 

читателя, способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных 

произведений, так и историко-литературного курса в целом; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной 

литературе. 
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию 
классической литературы, к лучшим образцам современной литературы; 

 воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений 

национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, 

формирующих национально-культурную идентичность и способность к межэтническому 

диалогу; 

 развитие потребности в чтении художественных произведений; 

 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая 

основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпретации художественного произведения, в том числе воспринимать его в историко- 

культурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов 

искусства; 

 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, 
образного и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса; 

 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной 

литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на литературную и 

свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре сочинения). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Литература» в 10 классе 

Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе является частью образовательной 

деятельности учащихся на ступени СОО, следовательно, процесс изучения данного предмета 

направлен на достижение основных результатов образования, предусмотренных ФГОС. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Изучение русской классической литературы в 10 классе по программе В.П.Журавлева, 
Ю.В.Лебедева направлено на достижение 

личностных результатов образования. 

Достижение личностных результатов СОО, отраженных в ФГОС, обеспечивается на уроках 

литературы средствами, органичными для данного учебного предмета, и в формах, 

обусловленных его спецификой. Учитель литературы может оценить личностные результаты 

обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, организуя внеурочную и внеклассную 

работу школьников, анализируя письменные работы и проектную деятельность учеников. 

Личностные результаты СОО по 
ФГОС 

Результаты изучения предмета «Литература» на 
ступени СОО 

Российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн) 

Сформированное уважение к русской классической 

литературе, осознание ценности художественного 

наследия русских писателей XIX-XX веков как 

неотъемлемая часть формирования российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину. 

Осознание ценности художественного наследия 

писателей народов России, понимание 

плодотворного характера взаимодействия 

национальных культур народов, проживающих на 

территории России, способность привести примеры 

взаимообогащающего культурного обмена в области 

художественной словесности XIX-XX 

веков 
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Гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности 

Сформированность представлений о традиционных 

национальных и общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностях, воплощённых в 

лучших произведениях отечественной литературы 

XIX-XX веков 

Готовность к служению Отечеству, его 
защите 

Осознание долга перед Родиной, готовности к 

служению Отечеству, его защите как одной из 

высших ценностей, последовательно 

утверждавшихся в национальной культуре России, в 

том числе в произведениях словесности, способность 

привести примеры художественных произведений, 

воспевающих людей долга, защитников Отечества. 

Способность демонстрировать знание

 историко-литературных фактов, 

раскрывающих патриотическую позицию писателей 

XIX-XX 

веков 

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 

Владение научными основами предмета 

«Литература», в том числе историко-литературными 

и теоретико-литературными знаниями об основных 

явлениях литературного процесса второй половины 

XIX- 

начала XX века в контексте исторических событий в 

России (в объёме учебной программы курса). 

 Способность интерпретировать отдельные явления 

художественной словесности второй половины XIX- 

начала XXI века в соответствии с современными 

научными представлениями о литературе как виде 

искусства и о русской литературе как национально-

культурном феномене (в объёме учебной программы 

курса) 

Сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Способность оценивать явления художественного 

творчества XIX- начала XXI века, интерпретировать 

проблематику литературных произведений этого 

периода с опорой на сформированную систему 

нравственных приоритетов, формулировать 

суждения этического и философского характера при 

освоении изучаемых литературных произведений, 

воплощать собственную нравственно-эстетическую 

позицию в форме устных и письменных 

высказываний разных жанров, а также различных 

творческих формах (артистических, 
литературно-творческих, социокультурных и т.д.) 
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Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

Навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

Наличие опыта участия в групповых формах учебной 

деятельности, дискуссиях, учебных диалогах и 

коллективных учебных проектах по литературе в 

соответствии с содержанием образования на ступени 

СОО 

Нравственное сознание и

 поведение на основе

 усвоения 
общечеловеческих ценностей 

Способность осознавать и характеризовать 

нравственные ценности, воплощённые в 

произведениях русской литературы XIX- начала XXI 
века, соотносить их с собственной жизненной 
позицией. 

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 

Успешное освоение учебной программы по 

литературе, достижение удовлетворительного 

уровня предметных результатов обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС и Примерной 

образовательной 

программы, отсутствие академической 

задолженности по предмету к этапу итоговой 

аттестации 

Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

Способность к эстетическому восприятию и оценке 

литературных произведений, изученных в 10-11 
классах, а также прочитанных 

самостоятельно 

Принятие и реализация ценностей 
здорового и безопасного образа 

Сформированное представление о культуре 
поведения и соблюдении 

жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

Бережное, ответственное и 
компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и у 

других 

людей, умение оказывать первую помощь 

норм человеческого общежития; принятие и 

реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни как на уроках, так и во внеурочное 

время 

Осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, 

общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

Сформированное представление о 

профессиональной деятельности писателя, 

литературного критика, ученого-литературоведа, 

понимание их роли в общественной жизни (в 

историческом 
контексте и на современном этапе) 
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Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной 

деятельности 

Умение выявлять экологическую проблематику в 

изучаемых и прочитанных самостоятельно 

литературных произведениях, осознание её места в 

комплексе нравственно-философских проблем, 

освещаемых отечественной словесностью XIX- 
начала XXI века 

Ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Способность формулировать собственное 

представление о ценностях семейной жизни на 

основе прочитанных литературных произведений, 

приводить образы, эпизоды в качестве аргументов 

при 

изложении собственного отношения к проблемам 

создания и существования семьи 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Литература» в 10 классе 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени СОО 

являются обязательными для организаций, реализующих программы СОО. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

- в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём 

смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

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

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

и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносное и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

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

выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым финалом); 

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

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать 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 
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произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст. Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

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

героев о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы; 

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

- 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, название ключевых 

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

общемировой и отечественной культуре; 

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

Метапредметные результаты изучения учебного предмета 

«Литература» в 10 классе 

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их 

формированием связана с указанием предметной области, сферы реальной действительности, 

конкретных специфических объектов, для освоения которых применяются УУД в рамках 

предмета 

«Литература». Также можно обозначить некоторые специфические средства обучения и 

характерные для данной дисциплины виды деятельности учащихся, способствующие 

достижению метапредметных результатов: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять 

планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего 

задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, 

тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на 

уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, творческих, 

исследовательских проектов в области изучения литературы XIX-начала XXI века, учитывать 

позиции других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации 

художественного произведения или оценки литературного явления, историко-

литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками разрешения проблем; 
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способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в 

области изучения литературы XIX-начала XXI века, применению различных методов 

познания (изучение источников, анализ художественных и научных текстов, компаративный 

анализ, контекстный анализ и др.); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации (словари, научные и 

научно-популярные литературоведческие издания, литературно-критические статьи, 

публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы, 

учебники, учебные пособия по литературе XIX- начала XXI века, сообщения учителя, 

сообщения других участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10-11 классах, с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, 

в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-

исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, 

профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского 

работника и т.п. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт 

нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в 

которых воплощены традиционные ценности русской культуры; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 

деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных устных и 

письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и 

литературоведческие темы; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 класс 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Уроки 

контроля 

Развитие 

речи 

Введение 1   

Становление реализма как направления в 
европейской литературе 

3   

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10   

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2   

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 10  3 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество 7   

Поэзия Ф.И.Тютчева 2   

Русская поэзия во второй половине XIX 
века (обзор) 

1   

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 12  3 

Поэзия А.А.Фета 2   
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Творчество А.К.Толстого 3   

Резервные часы для проведения 2 2  

проверочных и контрольных работ, уроков- 
зачетов 

   

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и 
творчество 

4   

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 8   

Русская литературная критика второй 
половины XIX века 

2   

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 18  3 

Творчество Н.С.Лескова 3   

Зарубежная литература и драматургия 
конца XIX – начала XX века (обзор) 

2   

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8   

Заключение 1   

Итоговая работа 4  4 

ИТОГО 105  13 

 

Календарно-тематическое планирование 

 Раздел 1. Введение 1 ч 

o Урок 1. Становление реализма в русской литературе XIX века 1 ч 

 Раздел 2. Становление реализма как направления в европейской литературе 3 ч 

o Урок 1. Реализм как литературное направление и метод в искусстве 1 ч 

o Урок 2. Страницы истории западноевропейского романа XIX века. Стендаль и Бальзак 1 ч 

o Урок 3. Страницы истории западноевропейского романа XIX века. Ч.Диккенс 1 ч 

 Раздел 3. И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10 ч 

o Урок 1. Судьба писателя. Формирование общественных взглядов И.С.Тургенева 1 ч 

o Урок 2. Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева 1 ч 

o Урок 3. Творческая история романа «Отцы и дети». Герой 60-х годов XIX века нигилист Базаров 

1 ч 

o Урок 4. Споры партий и конфликт поколений в романе 1 ч 

o Урок 5. Сатирическое изображение И.С.Тургеневым представителей «отцов» и «детей». Базаров 

в кругу единомышленников 1 ч 

o Урок 6. Базаров и Аркадий Кирсанов. Испытание дружбой 1 ч 

o Урок 7. Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью 1 ч 

o Урок 8. Базаров и его родители. Тургеневское изображение путей преодоления конфликта 

поколений 1 ч 

o Урок 9. Базаров как «трагическое лицо». Финал романа 1 ч 

o Урок 10. Творчество И.С.Тургенева в конце 1860-х – начале 1880-х годов 1 ч 

 Раздел 4. Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2 ч 

o Урок 1. Жизнь и творчество Н.Г.Чернышевского. История создания романа «Что делать?» 1 ч 

o Урок 2. Своеобразие жанра романа «Что делать?». Основные элементы его художественного 

мира. Сюжет романа как развернутый ответ на вопрос, вынесенный в название 1 ч 

 Раздел 5. И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 10 ч 

o Урок 1. Личность писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова 1 ч 

o Урок 2. Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения героя в первой части 1 ч 

o Урок 3. Полнота и сложность образа Обломова, истоки характера главного героя 1 ч 

o Урок 4. Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл сопоставления героев в романе 1 ч 
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o Урок 5. Обломов и Ольга Ильинская: испытание героя любовью 1 ч 

o Урок 6. Финал романа. Авторская оценка жизненного пути героя. Историко-философский смысл 

произведения 1 ч 

o Урок 7. Роман «Обломов» в других видах искусства 1 ч 

o Урок 8. Классное сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 3 ч 

 Раздел 6. А.Н.Островский. Жизнь и творчество 7 ч 

o Урок 1. Личность и творчество А.Н.Островского 1 ч 

o Урок 2. Творческая история и конфликт драмы «Гроза». Изображение Островским 

драматических противоречий русской жизни в кризисную эпоху 1 ч  

o Урок 3. Нравы города Калинова 1 ч 

o Урок 4. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки её характера. Суть конфликта героини с 

«тёмным царством» 1 ч 

o Урок 5. Катерина в системе образов драмы «Гроза» 1 ч 

o Урок 6. Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в драме Островского 1 ч 

o Урок 7. Художественное своеобразие пьес Островского 1 ч 

 Раздел 7. Поэзия Ф.И.Тютчева 2 ч 

o Урок 1. Хаос и космос в поэзии Ф.И.Тютчева 1 ч 

o Урок 2. Любовь в лирике Ф.И.Тютчева 1 ч 

 Раздел 8. Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 1 ч 

o Урок 1. Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. Причины и смысл споров о 

«чистом» и «гражданском» искусстве 1 ч 

 Раздел 9. Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 12 ч 

o Урок 1. Личность и творчество поэта. Народные истоки мироощущения Н.А.Некрасова 1 ч 

o Урок 2. Тема гражданской ответственности поэта перед народом в лирике Некрасова 1 ч 

o Урок 3. Художественное своеобразие лирики Некрасова. Новизна содержания и поэтического 

языка 1 ч 

o Урок 4. «Кому на Руси жить хорошо». Историко-культурная основа произведения 1 ч 

o Урок 5. Своеобразие композиции и языка поэмы, роль фольклорно-сказочных мотивов в поэме-

эпопее «Кому на Руси жить хорошо» 1 ч 

o Урок 6. Изменение крестьянских представлений о счастье 1 ч 

o Урок 7. Крестьянские судьбы в изображении Некрасова: Яким Нагой и Ермил Гирин 1 ч 

o Урок 8. Вера поэта в духовную силу, богатырство народа. Матрёна Тимофеевна и дед Савелий 1 

ч 

o Урок 9. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый финал произведения.  

Неразрешённость вопроса о народной судьбе 1 ч 

o Урок 10. Классное сочинение по поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 3 ч 

 Раздел 10. Поэзия А.А.Фета 2 ч 

o Урок 1. «Остановленные мгновения» в стихотворениях А.А.Фета 1 ч 

o Урок 2. Характерные особенности лирики Фета, её новаторские черты 1 ч 

 Раздел 11. Творчество А.К.Толстого 5 ч 

o Урок 1. Стремление к пушкинской гармонии и творческая самобытность поэзии А.К.Толстого 1 

ч 

o Урок 2. Образ Козьмы Пруткова, его место в русской поэзии 1 ч 

o Урок 3. Универсальный талант А.К.Толстого: поэта, драматурга, прозаика 1 ч 

o Урок 4. Урок-зачет по творчеству Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 1 ч 

o Урок 5. Контрольная работа по творчеству Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 1 ч 

 Раздел 12. М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4 ч 
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o Урок 1. Проблематика и жанровое своеобразие сатиры «История одного города» 1 ч 

o Урок 2. Глуповские градоначальники: гротескное изображение государственной власти в России 

1 ч 

o Урок 3. Народ в «Истории одного города». Размышление автора о прошлом и будущем России 1 

ч 

o Урок 4. Тема народного счастья в русской литературе разных эпох 1 ч 

 Раздел 13. Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 5 ч 

o Урок 1. Судьба писателя, трагические обстоятельства, сформировавшие его мировоззрение.  

Атмосфера 1860-х годов и ее отражение в романе 1 ч 

o Урок 2. Петербургские углы. «Униженные и оскорблённые» в романе. Теория Раскольникова 1 

ч 

o Урок 3. Идея и натура Раскольникова. Наказание героя. Второстепенные персонажи, их роль в 

повествовании 1 ч 

o Урок 4. Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя 1 ч 

o Урок 5. Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл произведения, его связь с 

почвенническими взглядами Ф.М.Достоевского 1 ч 

 Раздел 14. Русская литературная критика второй половины XIX века 2 ч 

o Урок 1. Русская литературная критика второй половины XIX века (обзор) 2 ч 

 Раздел 15. Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 18 ч 

o Урок 1. Этапы биографии писателя и их отражение в творчестве 1 ч 

o Урок 2. Лев Толстой как мыслитель 1 ч 

o Урок 3. «Война и мир» как роман-эпопея. Творческая история произведения 1 ч 

o Урок 4. Сатирическое изображение большого света в романе. Противостояние Пьера Безухова 

пошлости и пустоте петербургского общества 1 ч 

o Урок 5. Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных 

идеалов 1 ч 

o Урок 6. Изображение в романе войны 1805-1807 годов. Аустерлицкое сражение, его роль в 

судьбе князя Андрея Болконского 1 ч 

o Урок 7. Образ Наташи Ростовой 1 ч 

o Урок 8. Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Л.Н.Толстым народного  

характера войны 1 ч 

o Урок 9. Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории 1 ч 

o Урок 10. Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев 1 ч 

o Урок 11. Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, князя Андрея, Наташи и Николая  

Ростова 2 ч 

o Урок 12. Финал произведения. Смысл названия романа-эпопеи «Война и мир» 1 ч 

o Урок 13. Образы героев Л.Н.Толстого в интерпретации художников, музыкантов, 

кинематографистов 2 ч 

o Урок 14. Классное сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 3 ч 

 Раздел 16. Творчество Н.С.Лескова 3 ч 

o Урок 1. Самобытность таланта и особенность идейной позиции Н.С.Лескова 1 ч 

o Урок 2. Пестрота русского мира в хронике Н.С.Лескова «Очарованный странник» 1 ч 

o Урок 3. Формирование типа русского праведника в трагических обстоятельствах жизни. Судьба  

Ивана Флягина 1 ч 

 Раздел 17. Зарубежная литература и драматургия конца XIX – начала XX века (обзор) 2 ч 

o Урок 1. Творческий путь Ибсена. Особенности его драматургии 1 ч 

o Урок 2. Пьесы Б.Шоу. Социальная проблематика пьес. Юмор и сатира в драматургии Б.Шоу 1 ч 
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 Раздел 18. А.П.Чехов. Жизнь и творчество 7 ч 

o Урок 1. Личность писателя. Особенности его художественного мироощущения 1 ч 

o Урок 2. Борьба живого и мертвого в рассказах А.П.Чехова 2 ч 

o Урок 3. «Вишнёвый сад». Особенности конфликта, система персонажей в пьесе 1 ч 

o Урок 4. Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев 1 ч 

o Урок 5. Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение автора к героям 1 ч 

o Урок 6. Черты «новой драмы» в комедии «Вишнёвый сад» и других пьесах А.П.Чехова 1 ч 

 Раздел 19. Заключение 1 ч 

o Урок 1. Нравственные уроки русской литературы XIX века 1 ч 

 Раздел 20. Итоговая работа 2 ч 

o  

Календарно-тематическое планирование11 класс 

 Урок 1. Изучение языка художественной литературы. Анализ художественного текста 1 ч 

 Урок 2. Мировая литература рубежа XIX-XX веков 1 ч 

 Урок 3. Русская литература начала XX века 1 ч 

 Урок 4. Творчество И.А.Бунина. Изображение России в повести И.А.Бунина «Деревня» 1 ч 

 Урок 5. Образ греха в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско» 1 ч 

 Урок 6. Кризис цивилизации в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско» 1 ч 

 Урок 7. Тема любви в рассказах И.А.Бунина «Солнечный удар», «Темные аллеи», «Чистый 

понедельник» 1 ч 

 Урок 8. Новаторство романа И.А.Бунина «Жизнь Арсеньева» 1 ч 

 Урок 9. А.И.Куприн. Мир духовный и мир цивилизованный в повести А.И.Куприна «Олеся» 1 ч 

 Урок 10. А.И.Куприн. «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер повести 1 

ч 

 Урок 11. Талант любви и тема социального неравенства в повести А.И.Куприна «Гранатовый 

браслет» 1 ч 

 Урок 12. Контрольное сочинение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна 1 ч 

 Урок 13. Творчество Л.Н.Андреева 1 ч 

 Урок 14. Творчество И.С.Шмелева 1 ч 

 Урок 15. Творчество Б.К.Зайцева 1 ч 

 Урок 16. Творчество А.Т.Аверченко, Тэффи 1 ч 

 Урок 17. Творчество В.В.Набокова 1 ч 

 Урок 18. Серебряный век как литературно-эстетическая категория. Модернизм поэзии 

Серебряного века 1 ч 

 Урок 19. Символизм как литературное течение. В.Я.Брюсов как основоположник русского 

символизма 1 ч 

 Урок 20. Своеобразие художественного творчества К.Д.Бальмонта 1 ч 

 Урок 21. Основные темы и мотивы лирики И.Ф.Анненского, Ф.Сологуба, А.Белого 1 ч 

 Урок 22. Русский акмеизм и его истоки 1 ч 

 Урок 23. Проблематика и поэтика лирики Н.С.Гумилева 1 ч 

 Урок 24. Футуризм как литературное течение модернизма. Лирика И.Северянина,  

В.Ф.Ходасевича 1 ч 

 Урок 25. Контрольное сочинение по произведениям поэтов Серебряного века 1 ч 

 Урок 26. М.Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М.Горького 

1 ч 

 Урок 27. Рассказ М.Горького «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

произведения 1 ч 
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 Урок 28. Пьеса М.Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 

произведения 1 ч 

 Урок 29. Спор о назначении человека в пьесе М.Горького «На дне»: «три правды» и их 

трагическое столкновение 1 ч 

 Урок 30. Своеобразие публицистики и мемуарных очерков М.Горького 1 ч 

 Урок 31. Контрольное сочинение по творчеству М.Горького 1 ч 

 Урок 32. Жизнь, творчество, личность А.А.Блока. Темы и образы ранней лирики. «Стихи о 

Прекрасной Даме» 1 ч 

 Урок 33. Тема «страшного мира» в лирике А.А.Блока 1 ч 

 Урок 34. Тема Родины и исторического пути России в лирике А.А.Блока 1 ч 

 Урок 35. Поэма А.А.Блока «Двенадцать»: жанр, стиль, композиция и проблематика  

произведения 1 ч 

 Урок 36. Контрольное сочинение по творчеству А.А.Блока 1 ч 

 Урок 37. Новокрестьянская поэзия. Н.А.Клюев: истоки и художественный мир поэзии 

Н.А.Клюева 1 ч 

 Урок 38. С.А.Есенина. Жизнь, творчество, ранняя лирика поэта 1 ч 

 Урок 39. Тема Родины и природы в поэзии С.А.Есенина 1 ч 

 Урок 40. Тема любви в лирике С.А.Есенина 1 ч 

 Урок 41. Поэма С.А.Есенина «Анна Снегина»: анализ лиро-эпического произведения 1 ч 

 Урок 42. Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А.Есенина 1 ч 

 Урок 43. Жизнь и творчество В.В.Маяковского. Ранняя лирика поэта. Маяковский и футуризм 1 

ч 

 Урок 44. Тема любви и поэзии В.В.Маяковского 1 ч 

 Урок 45. Поэма В.В.Маяковского «Облако в штанах» 1 ч 

 Урок 46. Тема революции в творчестве В.В.Маяковского 1 ч 

 Урок 47. Сатира В.В.Маяковского. Пьесы «Клоп», «Баня» 1 ч  

 Урок 48. Контрольное сочинение по творчеству С.А.Есенина, В.В.Маяковского 1 ч 

 Урок 49. Характеристика литературного процесса 1920-х годов. Обзор творчества А.М.Ремизова,  

Д.А.Фурманова, А.С.Серафимовича 1 ч 

 Урок 50. Творчество А.А.Фадеева. Проблематика и идейная сущность романа А.А.Фадеева 

«Разгром» 1 ч 

 Урок 51. Тема революции и Гражданской войны в прозе И.Э.Бабеля 1 ч 

 Урок 52. Творчество Е.И.Замятина. Обзор романа-антиутопии «Мы» 1 ч 

 Урок 53. Творчество М.М.Зощенко 1 ч 

 Урок 54. Зачетная работа за I-е полугодие 1 ч 

 Урок 55. Общая характеристика литературы 1930-х годов 1 ч 

 Урок 56. Жизнь, творчество, личность А.П.Платонова. Обзор повести «Сокровенный человек» 1 

ч 

 Урок 57. Герои и проблематика повести А.П.Платонова «Котлован» 1 ч 

 Урок 58. Жизнь, творчество, личность М.А.Булгакова. Обзор романа «Белая гвардия», пьесы 

«Дни Турбиных» 1 ч 

 Урок 59. Сатира М.А.Булгакова «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор произведений) 1 ч 

 Урок 60. История создания, проблематика, жанр и композиция романа М.А.Булгакова «Мастер 

и Маргарита». Москва и москвичи. Воланд и его свита 1 ч 

 Урок 61. Три мира в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». Система образов романа 1 ч 

 Урок 62. Тема любви, творчества и вечности в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 ч 

 Урок 63. Контрольное сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 ч 
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 Урок 64. М.И.Цветаева. Жизнь, творчество, личность. Основные темы творчества 1 ч 

 Урок 65. Поэмы М.И.Цветаевой (урок-обзор) 1 ч 

 Урок 66. О.Э.Мандельштам. Жизнь, творчество, судьба поэта. Основные темы творчества 1 ч 

 Урок 67. А.Н.Толстой. Жизнь и художественное наследие писателя. Обзор автобиографической 

повести «Детство Никиты», романа-эпопеи «Хождение по мукам» 1 ч 

 Урок 68. Тема русской истории в романе А.Н.Толстого «Петр I» 1 ч 

 Урок 69. М.М.Пришвин. Жизнь, творчество, личность М.М.Пришвина. Обзор художественного 

наследия писателя 1 ч 

 Урок 70. Жизнь и творчество Б.Л.Пастернака. Основные мотивы его поэзии 1 ч 

 Урок 71. Роман Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго». Человек, история и природа в произведении 

1 ч 

 Урок 72. Биография А.А.Ахматовой, основные вехи жизненного и творческого пути. Основные 

темы лирики 1 ч 

 Урок 73. Поэзия женской души. Тема любви в лирике А.А.Ахматовой 1 ч 

 Урок 74. Тема Родины в лирике А.А.Ахматовой 1 ч 

 Урок 75. Поэмы А.А.Ахматовой (анализ поэм «Реквием», «Поэма без героя») 1 ч 

 Урок 76. Жизнь, творчество, личность Н.А.Заболоцкого. Основная тематика лирических 

произведений 1 ч 

 Урок 77. Жизнь, творчество, судьба М.А.Шолохова. «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» 

как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон» 1 ч 

 Урок 78. М.А.Шолохов. «Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии на стыке эпох. 

История создания произведения, специфика жанра 1 ч 

 Урок 79. Первая мировая война в изображении М.А.Шолохова 1 ч 

 Урок 80. Изображение Гражданской войны на страницах романа М.А.Шолохова «Тихий Дон» 1 

ч 

 Урок 81. Женские судьбы в романе М.А.Шолохова «Тихий Дон» 1 ч 

 Урок 82. Трагедия Григория Мелехова в романе М.А.Шолохова «Тихий Дон» (путь поиска  

правды героем) 1 ч 

 Урок 83. Контрольное сочинение по роману-эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон» 1 ч 

 Урок 84. О.Хаксли «О дивный новый мир». О.Хаксли и Е.Замятин 1 ч 

 Урок 85. Биографические истоки творчества А.Т.Твардовского. Поэма «Страна Муравия» 1 ч 

 Урок 86. Поэма А.Т.Твардовского «Василий Теркин» 1 ч 

 Урок 87. Лирика А.Т.Твардовского 1 ч 

 Урок 88. Проза, поэзия, драматургия периода ВОВ 1 ч 

 Урок 89. А.И.Солженицын. Жизнь и судьба писателя. Своеобразие раскрытия лагерной темы в 

повести «Один день Ивана Денисовича» 1 ч 

 Урок 90. Малая проза А.И.Солженицына. Тема праведничества в рассказе «Матренин двор» 1 ч 

 Урок 91. А.И.Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» - летопись страданий 1 ч 

 Урок 92. Символический смысл повести Э.Хемингуэя «Старик и море» 1 ч 

 Урок 93. «Поэтическая весна». Лирика поэтов – участников ВОВ. (Обзор поэзии Л.Н.Мартынова,  

С.П.Гудзенко, А.П.Межирова, Ю.В.Друниной, Е.М.Винокурова). Русская советская поэзия 

1960-1970-х годов: время «поэтического бума», период после «поэтического бума» (урок-обзор) 

1 ч 

 Урок 94. Общая характеристика русской поэзии 1980-1990-х годов. Лирика И.А.Бродского.  

Современность и «постсовременность» в мировой литературе 1 ч 

 Урок 95. «Лейтенантская проза». В.П.Некрасов. «В окопах Сталинграда». «Деревенская проза». 

Обзор повестей Б.А.Можаева «Живой», В.И.Белова «Привычное дело» 1 ч 
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 Урок 96. В.Г.Распутин: жизнь, творчество, личность. Проблематика повести «Прощание с 

Матёрой» 1 ч 

 Урок 97. В.М.Шукшин: жизнь, творчество, личность. Обзор литературного творчества 1 ч 

 Урок 98. Творчество А.В.Вампилова. Анализ пьесы «Утиная охота». 1 ч 

 Урок 99. Творчество Ф.А.Абрамова. Проблематика повестей «Деревянные кони», «Пелагея», 

«Алька» 1 ч 

 Урок 100. Анализ повестей К.Д.Воробьева «Убиты под Москвой», В.Кондратьева «Сашка», 

Е.И.Носова «Усвятские шлемоносцы» 1 ч 

 Урок 101. «Городская» проза Ю.В.Трифонова, А.Г.Битова, Вл.С.Маканина. Анализ повести 

Ю.В.Трифонова «Обмен» 1 ч 

 

 

2.2.3. Родной (русский) язык  

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. 

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

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык 

(русский)» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные 

языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

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

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством 

и обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 
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Важнейшими задачами учебного предмета «Родной язык (русский)» являются 

приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

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

формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных 

характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты: 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание 

языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 

общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты: 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 
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Предметные результаты: 

- умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, понимание и истолкование значения крылатых выражений; 

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 

заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление 

об особенностях освоения иноязычной лексики; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

В результате изучения родного языка ученик научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

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

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

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

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 
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 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой   практике   основные   орфоэпические, лексические,   

грамматические, стилистические,   орфографические и  пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочникидля расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Родной (русский) язык» 

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

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 
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организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие разделы. 

В первом разделе «Язык и культура» представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально- культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других 

народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй раздел «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем разделе «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

Раздел 1. «Язык и культура» 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный 

язык русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. Отражение в языке исторического опыта народа, 

культурных достижений 

всего человечества. Основные формы существования национального языка: литературный 

язык, территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство 

этих форм (разновидностей). Основные признаки литературного языка: обработанность, 

нормированность, относительная устойчивость (стабильность), обязательность для всех 

носителей языка, стилистическая дифференцированность, высокий социальныйпрестиж в 

среде носителей данного национального языка. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и 

передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-

исторической информации. 

Элементарный анализ лексических единиц, в которых наиболее ярко проявляется 

кумулятивная функция языка (отражение предметов и явлений материального мира, 

социальных факторов, социального опыта народа, его деятельности, насущных 

потребностей и т. п.). 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 
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окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, 

системы ценностей, мироощущения). 

Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находится 

человек как носитель языка (языковая личность). Лингвокультурология как наука, 

объектом изучения которой являются язык и культура народа. 

Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру. 

Элементарный анализ примеров слов-концептов, характеризующих национальную 

культуру. 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другиеязыки и 

обозначающих реалии жизниданного культурно- языкового сообщества, которые не 

зафиксированы в других языках. 

Основные группы без эквивалентной лексики: фразеологические единицы, историзмы, 

слова-наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика и др. 

Элементарный анализ примеров прецедентных имён и текстов, имеющих 

культурологическую ценность. 

Поиск примеров без эквивалентной лексики в разных словарях(фразеологизмов, 

устаревших слови др.) и в предлагаемых текстах. 

Раздел 2. «Культура речи» 

Речевое общение как социальное явление. Социальная роль языка в обществе. 

Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, 

философии, социологии, культурологии, психологии. Общение как 

обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания. 

Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза). 

Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения. 

Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое 

высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.). 

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в 

речевой практике и оценка уместности их употребления. Наблюдение за 

способами описания мимики и жестов персонажей литературных 

произведений. 

Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении 

(графических символов, логотипов и т. п.). 

Наблюдение за использованием разнообразных видов графических знаков в речевом 

общении: графических символов — в письменной научной речи, логотипов — в повседневном 

и официально-деловом общении и т. п.). 

Самостоятельное составление словарика логотипов и научных символов. 

Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний. 

Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя литературного 

произведения и объяснение роли монолога в художественном тексте. 

Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) 

и деловая беседа. 

Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а 

также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного)в рамках 

определённой функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией 
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общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определённой 

ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого носителя языка. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и 

этический (описание речевого этикета, эффективных приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, 

точность, уместность, содержательность, логичность, ясность(доступность), богатство, 

выразительность, чистота, вежливость 

Объяснение соотношения понятий «компоненты культуры речи» и «качества речи» 

(языковой компонент — правильность речи; коммуникативный компонент (точность, 

уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность),богатство, 

выразительность речи. 

Языковой компонент культуры речи 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Языковые нормы как явление историческое. 

Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. 

Осмысление накопленного опыта применения языковых норм. Анализ 

примеров, иллюстрирующих изменение литературных норм, обусловленное 

развитием языка. 

Основные виды норм современного русского литературного языка: 

произносительные (орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические 

(морфологические, синтаксические). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, 

лексикой, морфологией и т. п.).Соблюдение основных норм современного литературного 

произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, 

сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов, а также русских имён и отчеств. Интонационный анализ 

предложений. Выразительное чтение текста с соблюдением основных интонационных 

норм. 

Выбор из синонимического ряда нужного слова с учётом его значения и 

стилистической окраски. Нормативное употребление форм слова, построение 

словосочетаний разных типов, правильное построение предложений разных 

синтаксических конструкций. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические; словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологические словари русского языка и др. 

Работа с нормативными словарями русского языка: орфографическими, 

орфоэпическими, грамматическими; со словарями лексических трудностей русского 

языка; словарями паронимов, синонимов, антонимов, фразеологическими словарями 

русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое состоит в её соответствии принятым 

нормам литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их 
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применять при построении устного и письменного речевого высказывания. 

Оценка правильности устного и письменного высказывания. Исправление ошибок, 

связанных с неправильным употреблением слов и грамматических конструкций в устной 

и письменной речи. 

Коммуникативный компонент культуры речи 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. 

Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения — важное требование культуры речи. Осмысление 

накопленного опыта применения коммуникативных норм в собственной речевой 

практике. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её 

смысла отражаемой реальности коммуникативному замыслу говорящего. Точность как 

требование правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, 

пароним, учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, 

содержанию передаваемой информации, избранному жанру и функциональной 

разновидности языка; как способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в 

соответствии с обстановкой общения. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточки зрения их 

соответствия критериям точности, уместности, содержательности, логичности, ясности, 

богатства и выразительности речи. 

Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферой и ситуацией 

речевого общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных мыслей, 

чувств, стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего 

человеку адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесённость высказываний или частей одного 

высказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность)как коммуникативное качество речи, которое облегчает 

восприятие и понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речи 

связана с умением говорящего(пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, 

максимально учитывая при этом знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется способностью 

выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, 

используя разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, 

интонационные, стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое 

богатство русского языка. Словообразование как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, 

которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать 

внимание и интерес у адресата, воздействовать на его разуми чувства. Достижение 

выразительности речи путём использования разнообразных изобразительных средств 

языка (тропов, риторических фигур и др.), фразеологических оборотов, пословиц, 

крылатых фраз и др. Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики, 

фразеологии, грамматики. Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, 

пантомимика). 

Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнее 

украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как 

недостаток речи. 

Анализ примеров неуместного, стилистически не оправданного употребления 

тропов, излишнего украшательства речи, использования слов, не сочетающихся в рамках 

одного стиля 
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Этический компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных 

с речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, 

разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 

Осмысление накопленного опыта применения этических норм поведения в 

собственной речевой практике. Речевой этикет как правила речевого поведения 

(обобщение изученного). 

Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой сферах общения. 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведения. Это 

качество речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных 

ситуациях общения; внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, 

учтиво, благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно относиться к 

собеседнику даже в непростой ситуации.

речи. 

Раздел 3. «Речевая деятельность. Текст» 

Устная и письменная речь как формы речевого общения. 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие 

собеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; 

возможность воспроизведения речи только при наличии специальных технических 

устройств; необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм. 

Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических 

повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. 

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткий и развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т. д. 

Анализ устного высказывания с целью определения его основных особенностей, 

характерных для устной речи. Типичные недостатки устной речи: интонационная и 

грамматическая нерасчленённость, бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных недостатков 

(интонационной и грамматической нерасчленённости, бедности). 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность 

изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие 

собеседника; передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других 

графических средств; возможность многократного воспроизведения, возвращения к 

тексту, возможность многократного совершенствования; необходимость соблюдения 

орфографических и пунктуационных норм. 

Анализ письменного   высказывания   с   целью   определения   его   основных 

особенностей,   характерных   для   письменной   речи 

.Использование в письменной речи различных способов графического выделения важных 

для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, полужирный 

шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п. 
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Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме и 

основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 

3) достоверность фактического материала; 4) последовательность изложения 

(развёртывания содержания по плану); логическая связь частей текста, правильность 

выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь предложений и частей текста;6) 

стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или выбранному)типу речи; 8) 

соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, 

правописным — орфографическим и пунктуационным). 

Анализ письменного текста с точки зрения его соответствия основным требованиям, 

предъявляемым к письменному высказыванию. 

Объяснение роли письма (написание письменных высказываний в виде сочинений-

миниатюр, письменных ответов на поставленный вопрос, изложений и т. п.) для развития 

устной речи и речи внутренней, обращённой к самому себе и связанной с процессами 

мышления, самооценивания, регуляции своего поведения. 

Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, совмещающего 

черты устной и письмен ной речи. 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к общению 

(обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу, 

выслушать своего партнёра; наличие у собеседников общих интересов, достаточного 

жизненного опыта, начитанности, научных знаний для понимания смысла речи собеседника; 

владение необходимым объёмом культурологических знаний и др.); 2) высокий уровень 

владения языком и коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения 

и др. 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных условий эффективного 

общения. 

Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную 

ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвестных 

художественных произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, 

крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, 

опер, фильмов; высказывания героев популярных кинофильмов и т. п.). 

Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое может стать 

причиной непонимания или возникновения отрицательных эмоций в процессе общения. 

Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с преодолением 

коммуникативных барьеров в процессе общения. Умение задавать вопросы как условие 

эффективности общения, в том числе иинтернет-общения. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста Виды речевой 

деятельности 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо). Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его 

содержание», 

«Как слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писать сочинение» и т.д.) 

Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный; 2) этап планирования; 3) этап 

исполнения; 4) этап контроля. 

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содержание», «Как 

слушать текст, чтобы понять его содержание», 

«Как писать сочинение», «О чём нужно помнить, выступая перед аудиторией с докладом, 

сообщением» и др.) с точки зрения отражения в них основных этапов речевой деятельности. 

Чтение как вид речевой деятельности 
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Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее 

(обобщение). 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на 

собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к 

собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная 

сдержанность в выражении оценок. 

Типичные недостатки аудирования:1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 2) 

непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 3) отсеивание важной 

информации;4) перебивание собеседника во время его сообщения; 5) поспешные. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста- источника и передача её разными 

способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие (выделение и 

передача основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие 

(использование более компактных, простых языковых конструкций) — замена одних 

синтаксических конструкций другими; сокращение или полное исключение (повторов, 

синонимов, синтаксических конструкций ит. п.); слияние нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного). 

Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными способами: с 

помощью смыслового сжатия и/или языкового сжатия текста. Основные способы 

информационной переработки текста и преобразования его на основе сокращения: 

составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

Использование определённых стандартных языковых средств (речевые клише, 

штампы научной речи) при составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, 

рефератов, рецензий. 

Осознанный выбор вида чтения(вида аудирования) исходного текста при составлении 

планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 

Осознанное использование полученных знаний и умений, связанных ссоставлением 

планов, написанием тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий в процессе 

изучения других школьных дисциплин. 

Говорение как вид речевой деятельности 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется 

устное общение, происходит обмен информацией. Основные качества образцовой 

речи: правильность, ясность, точность, богатство, выразительность, чистота, 

вежливость. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, 

доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы; 

соответствие высказывания теме и полнота её раскрытия; чёткость и определённость 

выражения основной мысли высказывания; смысловое и стилистическое единство, 

связность и последовательность изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; 

наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку зрения учащегося; соответствие 

устного высказывания 

заданной речевой ситуации (коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия 

общения), сфере общения, заданному жанру и стилю речи);2) речевое оформление устного 

высказывания (точность выражения мысли, использование разнообразных грамматических 

конструкций; соответствие языковых средств заданной речевой ситуации и стилю речи; 

употребление слов в соответствии с их лексическим значением и стилистической 
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окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих за пределы литературного 

языка(жаргонизмы, слова- паразиты и др.); наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; 

наличие/отсутствие грамматических ошибок; наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) 

выразительность речи (уместное использование в речевом высказывании выразительных 

языковых средств (интонационных, лексических, грамматических) в соответствии с 

заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью речи и стилем речи; уместное 

использование языковых средств привлечения и удерживания внимания слушателей; 

уместность и корректность использования невербальных средств общения — мимики, 

жестов); 4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения устного высказывания 

(адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию устного высказывания; 

способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать собеседников в своей правоте, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения). 

Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по указанной теме, 

содержащуюся в учебной литературе, на соответствующих сайтах Интернета. 

Моделирование речевых ситуаций участия в спорах, диспутах, дискуссиях. Овладение 

речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, 

мобильный телефон, скайп и др.) в процессе устного общения. Использование на уроках по 

другим предметам коммуникативного опыта создания собственного устного высказывания 

и оценивания чужих устных высказываний. 

Подготовка публичного выступления на полемическую тему, подразумевающую 

аргументированное построение публичного выступления по заданной структуре. 

Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его содержания, 

речевого оформления, соответствия речевой ситуации и коммуникативным задачам. 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека(говорением, 

чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. Виды 

письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам). 

Функциональная стилистика 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного языка 

в их соотношении и взаимодействии. 

Обобщение изученного о функциональных разновидностях языка. Обобщение опыта 

стилистического анализа текстов разных функциональных разновидностей языка. Учёт 

основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и лингвистических 

факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). Установление 

принадлежности текста к определённой функциональной разновидности, подстилю, жанру 

речи (на основе изученного ранее). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определённой 

коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

Разговорная речь (сфера применения, основная функция, основные разновидности, 

основные признаки, языковые средства, основные жанры). 
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Официально-деловой стиль (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции 

речи) и лингвистических признаков официально- делового стиля. Анализ образцов официально-

делового стиля речи с точки зрения проявления в них основных признаков данного стиля. 

Создание собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Установление принадлежности текста к определённой разновидности (подстилю) 

официально-делового стиля. 

Наблюдение за использованием лексических, морфологических и синтаксических средств в 

текстах официально-делового стиля; их уместное употребление в собственных речевых 

высказываниях данного стиля. 

Анализ и редактирование примеров неуместного использования речевых штампов. 

Обобщение собственного опыта построения речевого высказывания в рамках типовых жанров 

официально-делового стиля. 

Научный стиль речи (сфера применения, основная функция, основные разновидности, 

основные признаки, языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков научного стиля речи. 

Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты школьных учебников, статьи, лекции, 

словари, справочные пособия, энциклопедии, устные ответы на уроке, инструкциии др.) с 

точки зрения проявленияв них основных признаков данного стиля речи. Создание 

собственных речевых высказываний по данным образцам. Лексический анализ слов-терминов. 

Этимологическая справка как способ объяснения происхождения и значения термина. 

Применение рациональных приёмов работы со словарями в поисках необходимой 

информации (в том числе и с интернет-словарями и справочниками). Устный или письменный 

пересказ научного текста; создание устного или письменного текста-рассуждения на заданную 

лингвистическую тему и др. 

Публицистический стиль речи (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков публицистического стиля речи. 

Анализ образцов публицистического стиля речи с точки зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля. Создание собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Характеристика наиболее распространённых жанров публицистического стиля речи. 

Создание портретного очерка (рассказ об интересном человеке), небольшой по объёму 

проблемной статьи, репортажа-повествования особытии (посещение театра, экскурсия, 

поход), репортажа — описания памятника истории или культуры(родного города, посёлка, 

улицы, музея) 

Язык художественной литературы (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры). 

Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения проявления в них 

основных признаков данной функциональной разновидности языка. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изобразительно-выразительных 

языковых средств: фонетических (звукопись),словообразовательных (индивидуально-

авторские неологизмы, повторы слов), лексических и фразеологических, морфологических, 

синтаксических (односоставные, неполные предложения, обращения, прямая речь, диалоги и 

т. д.). Использование тропов и фигур речи для создания образности художественной речи 

(обобщение).Работа со словариком «Тропы и фигуры речи». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 

Раздел (тема) Кол-во часов 

Язык и культура 8 

Культура речи 13 

Речь. Речевая деятельность. Текст 12 

Повторение 2 

ИТОГО 35 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

Язык и культура 

1. Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 

2. Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 

3. Использование диалектов, просторечий в художественной литературе 

4. Роль родного языка в жизни человека 

5. Основные функции языка 

6. Речевое общение как социальное явление 

7. Речевая ситуация 

8. Интернет как средство связи 

Культура речи 

9. Язык, жесты, мимика 

10. Невербальные средства общения в художественной литературе 

11. Виды графических знаков в текстах и повседневной жизни человека 

12. Монолог, диалог, полилог 

13. Монолог, диалог, полилог в художественной литературе 

14. Полилог интернет-чата 

15. Основные условия эффективного общения 

16. Основные условия эффективного общения 

17. Интерактивное общение с помощью интернета 

18. Коммуникативный барьер 

19. Особенности невербальных средств общения 

20. Диалектное произношение как одна из причин коммуникативных 

затруднений 

21. Речевые ошибки 

Речевая деятельность. Текст. 

22. Речь устная и письменная 

23. Устная речь как формы речевого общения 

24. Устная речь как формы речевого общения 

25. Роль интонации в устной речи 

26. Письменная речь как формы речевого общения . основные требования к 

письменному тексту 

27. Виды речевой деятельности 

28. Роль чтения в развитии родного языка 

29. Роль аудирования в развитии родного языка 
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30. Основные способы переработки прочитанного или прослушанного текста 

31. Основные способы переработки прочитанного или прослушанного текста 

32. Говорение как вид речевой деятельности 

33. Письмо как вид речевой деятельности 

34, 

35 

Повторение и обобщение изученного 

Содержание курса 11 класса 
 

Раздел 1. Язык и культура (3 часа) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 
 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 

примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (18 часов) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование. 

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ 

по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 
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рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ 

введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет- дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (18 часов) 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, 

чистота и богатство речи. Формы речи: монолог и диалог. 

Эффективные приёмы чтения. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении 

в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. 

Основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Тематическое планирование (11 класс) 
 

№ Раздел учебного Количество часов 
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курса 

1 Язык и культура 3 

2 Культура речи 14 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 17 

Итого  34 

Календарно-тематический план 

 

п

\п. 

Темы

 

  

1 Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа. 

2 Крылатые слова и их 

национально- историческая 

значимость. 

3 Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного 

состава языка, «неологический бум» 

4 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области 

произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

5 Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

6 Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. 

7 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

8 Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

9 Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

10 Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

11 Основные грамматические морфологические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. 

12 Основные грамматические синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. Нормы построения 

словосочетаний по типу согласования и управления. 

13 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений с 

косвенной речью. 

14 Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

15 Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

16- 

17 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. 

Этикет Интернет- 

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 
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18 Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Формы 

речи: монолог и диалог. Эффективные 

приёмы чтения. Эффективные приёмы слушания. 

19 Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

20 Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении 

в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. 

21 Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. 

22 Основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

23 Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

24 Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы 

опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации. 

25 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления 

информации. 

26 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка, 

поздравление. 

27 Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 

28 Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

29 Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

30- 

31 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

32- 

34 

Повторение и обобщение изученного 

 

2.2.5. Иностранный язык (немецкий)  

Рабочая программа составлена в соответствии: 

-с авторской программой И. Л. Бим. М.: Просвещение, 2019г 
класс – 105 часов; класс – 102 часа. 

В каждом классе запланированы следующие контрольные мероприятия

 (административный          контроль): 

Входная контрольная работа. 
Контрольная работа по итогам I полугодия. 
Промежуточная аттестация по итогам учебного 

года. 

Владение немецким языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности немецкий язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
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деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, немецкий язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

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

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

старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекта 

(УМК) для 10- 11 классов, который состоит из: 

1. учебника “Deutsch. 10”, (Авторы И.Л. Бим, Л. В. Садомова) 2016 г. 

2. учебника “Deutsch. 11”, (Авторы И.Л. Бим, Л. В. Садомова) 2014 г. 

3. рабочих тетрадей (авторы Бим И.Л., Л.В. Садомова); 

4. аудиокассеты к учебникам; 

5. книги для учителя (авторов Бим И.Л. и др.) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 
 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предметов 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые 

разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) 

общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языкав других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 

ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале 
«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому 

рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне 

владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» 
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уровниосвоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную 

и полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися 

иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность 

выпускникам продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой 

в выбранной области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, 

которого достигает выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и 

«Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». Выпускник, освоивший 
программу предметов «Иностранный язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы общего образования: 

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении иностранного 

языка: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности; 

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

7) 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; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

9) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
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неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе: 

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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются 

на основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

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

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

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

3) достижение допорогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
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выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого языка, так и 

с представителями других стран, использующих данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
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использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; составлять план/ тезисы устного или письменного 

сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
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правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико- интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; различать 

диалекты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте  изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и использовать в речи основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

• существительныхссуффиксами -ung (die Lцsung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); 

-heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); 

-e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lieh (glьcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 

-sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительныхиприлагательныхспрефиксомurv- (das Unglьck, 

unglьcklich); префиксамисуществительныхиглаголов: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 
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Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 
функции приставок типа erzдhlen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (dasArbeitszimmer); прилагательное + прилагательное 

(dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (dieFremdsprache); глагол + 

существительное (dieSchwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую):существительные от прилагательных 

(dasBlau, derJunge); существительные от глаголов (dasLernen, dasLesen). 

распознавать интернациональные слова (derGlobus, derComputer); 

распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и 

другими словами в функции приставок типа erzдhlen, wegwerfen. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer); 

распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hдngen, требующими 

после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? 

(IchhдngedasBildandieWand); 

распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., 

требующими после себя Infinitiv с zu; 

распознавать и употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man 
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(ManschmьcktdieStadtvorWeihnachten); 

распознаватьиупотреблятьвречипредложениясинфинитивнойгруппой um ... zu (Er lernt Deutsch, 

um deutsche Bьcher zu lesen); 

распознаватьиупотреблятьвречисложносочиненныепредложенияссоюзами denn, darum, deshalb 

(Ihm gefдllt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen); 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с придаточными: 

- дополнительными с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

- причиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen 

muss); 

- условнымиссоюзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch); 

- времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

- определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen); 

- цели (с союзом damit); 

распознавать структуру предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных 

оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

распознавать и использовать в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом 

haben в Perfekt и сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt(kommen, fahren, 

gehen); 

распознавать и употреблять в речи Prдteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога, в том числе глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками: 

Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futurum (anfangen, beschreiben); 

распознавать и употреблять в речи все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futurum); распознавать местоименные наречия (worьber, darьber, womit, damit): 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, 

в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
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числительные; Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futurum (anfangen, 

beschreiben); 

распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах Prдsens, 

Perfekt, Prдteritum (sichanziehen, sichwaschen); 

омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn); 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Prдsens и Futurum; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PrдsensPassiv, PerfektPassiv, PrдteritumPassiv, 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом nachdem; 

цели с союзом damit; условия с союзом wenn; определительными с союзами die, der, das; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с парными союзами 

entwedernoch, baldbald и др.; 

распознавать и употреблять в речи предложения с Plusquamperfekt при согласовании времен; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

распознавать   и   употреблять   в   речи глаголы во временных формах 
действительного залога: Plusquamperfekt, FuturumII; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

PlusquamperfektPassiv, FuturumPassiv; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» и 

«Причастие II+существительное». 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

Содержание учебного предмета 

Учебный предмет «Немецкий язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков. Освоение учебного предмета направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения. 

Содержание учебного курса «Немецкий язык» для 10-11 классов включает: 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

 

10 класс Общение. Общение в семье и в школе. Общение с друзьями и знакомыми. 

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Образовательные поездки. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. 
Иностранные языки. Изучение иностранных языков. 

11 класс Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Общение 

с друзьями и знакомыми 

Научно-технический прогресс. 
Природа и экология. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 
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увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).Развитие умений: 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; кратко 

передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих 

планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы; 

выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересую-щую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов  чтения аутентичных текстов

 различных стилей: публицистических, научно-попу-

лярных  (в том числе страноведческих), 

 художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания 

(с учетом межпредметных связей): ознакомительного чтения – с целью понимания основного 

содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересую-щую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 
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Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной 

лексики, реплик- клишеречевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 
моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и 

неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 

материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры 

и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Немецкий язык 10 класс ( 105 часов) 

 
 

№ п/п Название раздела,темы уроков Коли

чест 

во 

часов 

 Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir das schon alles? Was können 

wir schon? 

25 
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1 Германия – страна изучаемого языка 1 

2 Берлин – соединение новых и старых традиций 1 

3 Немецкий язык в беде? 1 

4 Входная контрольная работа 1 

5 Немцы. Черты их характера, национальные особенности 1 

6 Наша страна - Россия 1 

7 Пассив в немецком языке 1 

8 Города стран изучаемого языка 1 

9 Музеи в Берлине 1 

10-11 Достопримечательности Берлина 2 

12 Почему мы учим немецкий? 1 

13 Города Швейцарии 1 

14 Москва – столица нашей Родины 1 

15 Аудирование 1 

16 Работа с аутентичным текстом 1 

17 Страноведение: парад любви 1 

18 Домашнее чтение 1 

19 История Германии 1 

20 История возникновения языка 1 

21 Язык – важнейшее средство общения 1 

22-25 Повторение 4 

 Schüleraustausch, internationale Jugendprojekte. Wollt ihr mitmachen? 25 

26 Школьный обмен 1 

27 Впечатления немецкой студентки о России 1 

28 Вместе в 21 век 1 

29 Международные проекты 1 

30 Проекты международной защиты природы 1 

31 Школьный обмен 1 

32-34 Причастие 1 и причастие 2 3 

35 Приглашение в Россию! 1 

36 Формы школьного обмена 1 

37 Подготовка к поездке в Германию 1 

38 Проблемы организации встречи школьников 1 

39 Страноведение. Приглашение в Германию 1 

40 Проблемы окружающей среды 1 

41 Иностранные языки 1 

42 Советы изучающим иностранные языки 1 

43 Домашнее чтение 1 

44 Из истории Германии 1 

45 Немецкий язык как государственный (из истории) 1 

46 Контрольная работа по итогам I полугодия. 1 

47 Работаем над проектом 1 

48 Домашнее чтение 1 

49 Аудирование 1 
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50 Повторение 1 

 Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Gluck? 25 

51 Дружба в жизни человека 1 

52 Пословицы и поговорки о дружбе 1 

53 Проблемы взаимоотношений 1 

54 Работа с художественным текстом 1 

55 Любовь с первого взгляда 1 

56 Старый друг дороже новых двух 1 

57-59 Коньюктив в немецком языке 3 

60 Мнения немецких школьников по теме 1 

61 Истории о любви в литературе 1 

62 Проблемы в любви 1 

63 Как сохранить дружбу? 1 

64 Работа с художественным текстом 1 

65 Страноведение: День Святого Валентина 1 

66 Мы ищем друзей по переписке 1 

67 Работа с над песней о любви 1 

68 Работа с художественным текстом 1 

69 Классическая и современная литература 1 

70 Развитие немецкого языка 1 

71 Работа с художественным текстом 1 

72-73 Из истории Германии 2 

74 Защита проекта 1 

75 Повторение 1 

 Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst? 30 

76 Искусство: виды искусства 1 

77 Возникновение искусства 1 

78 Возникновение искусства 1 

79 Музыка и музыкальные направления 1 

80 Классическая музыка 1 

81 Современная музыка 1 

82-84 Грамматика: виды придаточных предложений 3 

85 Учимся журналистике 1 

86 Людвиг ванн Бетховен 1 

87 Защита проекта 1 

88 Иоганн Себастьян Бах 1 

89 Композиторы Германии и Австрии 1 

90 Виды современной живописи 1 

91 Киноискусство 1 

92 Скульптура 1 

93 Самые знаменитые музыкальные группы России и Германии 1 

94 Из истории музыки 1 

95 Города Германии повторение 1 

96-98 Работаем над проектом «Города Германии» 3 
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99 Защита проектов 1 

100 Известные писатели о родном языке 1 

101 Из истории Германии 1 

102 Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1 

103 Вольфганг Амадей Моцарт 1 

104 Сказки братьев Гримм 1 

105 Повторение 1 

 ИТОГО: 105 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Немецкий язык 11 класс (102 часа) 

 
 

№ п/п Название раздела,темы уроков Количест

во часов 

 Повторение. Воспоминания о лете. 4 

1 Летние впечатления 1 

2 Мы рассказываем о лете 1 

3 Германия – страна изучаемого языка 1 

4 Входная контрольная работа 1 

 Повседневная жизнь молодежи в Германии и России. 23 

5 Расписание дня немецкой школьницы 1 

6 Особенности школьной системы в Германии 1 

7 Работа с газетной статьей 1 

8 Будни ведения домашнего хозяйства 1 

9 Мы дискутируем: мои обязанности по дому 1 

10 Проблема карманных денег 1 

11 Будни немецкой молодежи 1 

12 Немецкая молодежь 1 

13 Виды придаточных предложений 1 

14 Придаточные предложения цели с союзом damit 1 

15 Повседневная жизнь молодежи 1 

16 Домашнее чтение 1 

17 Хобби в жизни человека 1 

18 Как проводит свободное время молодежь 1 

19 В магазине 1 

20 Свободное время в России 1 

21 Стресс в нашей жизни: советы и предостережения 1 

22 Карманные деньги: за и против 1 

23 Мы готовим портфолио 1 

24 Школьная газета на языке. Страничка на сайте 1 

25 Защита проекта 1 

26 Повторение по теме «Повседневная жизнь молодежи» 1 
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27 Обобщающее повторение «Повседневная жизнь молодежи» 1 

 Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? 18 

28 История развития театра 1 

29 Известные сценаристы Германии 1 

30 Киноискусство 1 

31 Работаем над проектом 1 

32 Сцена Большого театра 1 

33 Театральный репертуар 1 

34 Театральные пьесы и сюжеты 1 

35 ССП в немецком языке 1 

36 СПП в немецком языке 1 

37 Мы собираемся в театр 1 

38 Искусство в жизни человека 1 

39 Известные роли в кино. Марлен Дитрих. Голубой ангел. 1 

40 Киноартисты в Германии и России 1 

41 Посещение театра 1 

42 Работа с художественным текстом 1 

43 Контрольная работа по итогам I полугодия 1 

44 Страноведение: молодежные театральные группы 1 

45 Из немецкой истории 1 

 Научно-технический прогресс. Что он нам дал? Являются 

ли 

природные катастрофы его следствием? 

12 

46 История науки и техники 1 

47 Международные ученые 1 

48 Проблемы окружающей среды 1 

49 Подготовка к проекту 1 

50 Проблемы окружающей среды 1 

51 Мировые проблемы загрязнения окружающей среды 1 

52 Придаточные следствия, придаточные уступительное 1 

53 Выполнение упражнений на закрепление 1 

54 Землетрясение, наводнение 1 

55 Необычные природные явления 1 

56 Страноведение: Цитаты. Факты. Статистика 1 

57 Научно-технический прогресс. За и против 1 

 Мир будущего. Какие требования он нам ставит? Готовы ли мы 

к ним? 

26 

58 Мир завтра. Каким он будет? 1 

59 Проблемы будущего 1 

60 Как решить актуальные проблемы? 1 

61 Человечество будущего 1 

62 Мое будущее: какие цели я ставлю перед собой? 1 

63 Экзамены в школе и жизни 1 

64 Словообразование: 5 принципов моральных ценностей 1 
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65 Придаточные предложения 1 

66 Модальные предложения и сравнительные предложения с союзами 1 

67 Выполнение упражнений на закрепление 1 

68 Самостоятельная работа по грамматике 1 

69 Мы будущее поколение 1 

70 Выбор будущей профессии 1 

71 Новые учебные места дают шанс в будущее 1 

72 Программа будущего мира (составляем сами) 1 

73 Рынок труда в России и Германии 1 

74 Страноведение: профессии и учебные места 1 

75 Мир будущего 1 

76 Обобщение и систематизация грамматического материала 1 

77 Склонение прилагательных (повторение) 1 

78 Из истории немецкого языка. Слово в немецком языке 1 

79 Фразеологизмы в немецком языке 1 

80 Сложносочиненное предложение 1 

81 Предложение и текст в немецком языке 1 

82 Сложноподчиненное предложение 1 

83 Повторение 1 

 Из истории Германии 19 

84 Карл Великий и 30-летняя война 1 

85 Пруссия во времена абсолютизма 1 

86 Фридрих 2 Великий – история правления 1 

87 Индустриализация Германии 1 

88 Потерянное поколение 30-хгодов 1 

89 Итоги второй мировой войны 1 

90 Годы становления Германии 1 

91 Германия и Россия важнейшие стратегические партнеры 1 

92 Повторение 1 

93 Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1 

94 Работа с книгой для чтения 1 

95 Ф. Шиллер (театр и драматургия) 1 

96 И.В.Гёте (биография) 1 

97 Г.Гейне (этапы жизни) 1 

98 Братья Гримм 1 

99 Томас Манн (биография) 1 

100 Эрих Мария Ремарк 1 

101 Повторение 1 

102 Обобщающее повторение 1 

 ИТОГО: 102 
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1.2.6. История  

Рабочая программа по истории для 10 класса разработана в соответствии: 

-с авторской программой по всеобщей истории для 10 класса, авторы:М.Л.Несмелова, 

Е.Г.Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа. – М.: Просвещение, 2020 

- с авторской программой по истории России. 6-10 класс, авторы: А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, 

Е.И.Барыкина. М.: Просвещение, 2020 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Она рассчитана на 70 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. 
 

Учебники: «Всеобщая история. Новейшая история». Учебник. 10 класс. О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа, Москва, Просвещение, 2019; «История России», 10 класс. Горинов М.М., 

Данилов А.А. в 3х частях, Москва, Просвещение, 2019 
 

Используемый учебно-методический комплект: учебник «Всеобщая история. Новейшая 

история». Учебник. 10 класс. О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко- Цюпа, Москва, Просвещение, 

2019; «История. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные рекомендации 10 класс» 

методическое пособие к учебнику О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа авторы 

М.Л.Несмелова, Е.Г.Середнякова, А.О.Сорока-Цюпа» М.: Просвещение, 2017. 
 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

□ способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности рос- сийского 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 многонацио- нального народа России, 

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

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

Российской Федерации. 

□ осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

□ понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

□ уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

□ способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

□ готовность к международному диалогу, 

взаимодействию с представителями других народов, 

государств 

□  Метапредметные результаты 

□ организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей зна- ний; 

□ планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

□ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оцени- вать правильность решения 

учебной задачи; 

□ работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
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художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую инфор- мацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

□ осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

 

□ использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной инфор- мационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируе-мом Интернете; 

□ использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

□ определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

□ логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

□ владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и 

исследовательские задачи; 

□ представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказы- вания, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

□ использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

ин формации; 

□ планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролиро- вать качество выполнения 

работы; 

□ выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

□ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

□ оценивать собственные действия, учебные достижения. Предметные результаты 

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; 

□ пределять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

□ характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

□ представлять культурное наследие России и других стран; 

□ работать с историческими документами; 

□ сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

□ критически анализировать информацию из различных источников; 

□ соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

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

источники информации; 

□ использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

□ составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

□ работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

□ читать легенду исторической карты; 

□ владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
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программой; 

□ демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

□ оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

□ ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX 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 нацио- нальные 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 политиче-ской 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 зна-чения 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 време- ни; 

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

контурную карту; 

□ соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей XX века; 

□ анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX века; 

□ обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источ- ников, 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. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся используются виды контроля: 

поурочный и тематический 

Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного 

материала в процессе изучения темы и носит стимулирую- щий, корректирующий и 

воспитательный характер. 

Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися учебного 

материала определённой темы (тем). При осуществлении тематического контроля оцениваются 

достижения учащихся не по отдельным элементам (как при поурочном контроле), а в логической 

системе, соот- ветствующей структуре учебной темы (тем). 

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической формах и в их 

сочетании. 

Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и 

средства, с помощью которых устная, письменная, практическая формы контроля или их 

сочетание позволяют получить наиболее объективную информацию о качестве 

образовательного процесса и результатах учеб- ной деятельности учащихся. К ним относятся: 
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индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, 

содержащихся в учебниках, собеседования, дидактические тесты, тесты и задания в формате 

ОГЭ, сочинения, самостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с 

документами и т.п.) и практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой 

и др., составление плана, таблицы), рефераты, учебно-исследовательские проекты и др. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится согласно ло-кальному акту школы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. (28 Ч) 

Тема I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал- демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение из-бирательного 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 накану- не Первой мировой войны. 

Причины Первой мировой войны. Первая мировая война Ситуация на Балканах. Сараевское 

убийство. Нападение Австро- Венгрии на Сербию. Вступ-ление 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 сра- жение при Гельголанде. Вступление в 

войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 

Четверной союз (Цен- тральные 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 пе- реселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой 

войны. 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Герма-нии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская рес- публика. Об-разование республики в Турции и 

кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалль- ское 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- Келло- га. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные поли- тиче-ские 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. 

Мировой экономический кризис. Великая депрессия. 



  

177  

Преобразования Ф. Рузвельта в США. Начало Великой депрессии. Причины Великой 

депрессии. Мировой экономический кризис. Социально- политические последствия Великой 

депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый 

курс» Ф.Д. Рузвель- та. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие 

стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные эконо- мики. 

Общественно- политиче-ское развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии в мире. Германский нацизм. Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии 

против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Под- готовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании. 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фрон- та» в Испании. Франкистский 

мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства». Советская помощь Ис-пании. Оборона Мадрида. Сражения при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация 

Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхен- ское 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 ненапа- дении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР. Развитие культуры в первой трети ХХ в. Восток в первой по- ловине ХХ 

века. Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии. Латинская Америка в первой 

половине ХХ века 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий по- ход» Крас-ной армии Китая. 

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 

Поиски «индийской националь- ной идеи». Нацио-нально-освободительное движение в Индии 

в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Культура и искусство первой половине ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деяте-ли 

культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское 

движение. 

Тема III. Вторая мировая война. 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы 

основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», 

«линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной 

Украины. Советско-германский договор о дружбе и гра- нице. Конец не-зависимости стран 

Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская 

война и ее международ- ные последствия. За-хват Германией Дании и Норвегии. Разгром 

Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Брита- нию. 

Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка ос- нов стра-тегии союзников. Ленд-

лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в от- ношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и 

позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне. 
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Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Вы-садка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская деклара- ция. Ро-спуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. При- нудитель-ная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение 

в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников. 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финлян- дии. Вос-стания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои 

в Арденнах. Висло- Одерская опе-рация. 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 бом- бардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. Нюрнбергский три- бунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой 

войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Тема IV. Соревнование социальных систем. 

Начало «холодной войны». 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 кон- фликт. Террор в Восточной 

Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. Гонка 

вооружений. Берлинский и Кариб- ский кризисы. Гонка воору-жений. 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 искусст- венный спутник Земли. 

Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. 

Ухудшение советско-американских от- ношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский 

кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции. 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индоки-тайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка». Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хель- синкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холод-

ной войны». Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века. 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. Пробле-ма 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 
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Запада. Паде-ние диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя 

политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира. «Реальный социализм». Волнения в ГДР в 

1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская 

весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель 

социализма. Разрыв отноше- ний Албании с СССР. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Строительство 

социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная ре- волюция». 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 Варшавско- 

го 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. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социали- стиче-ские движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и де- мократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. Деколонизация и выбор путей развития. 

 

олониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной систе- мы и ее последствия. Выбор 

пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. 

Страны социали-стической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке.Арабские страны и возникновение государ- ства Израиль. Антиимпе-

риалистическое 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. Об- 

ретение 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 Су-карно 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». 

Тема V. Современный мир. 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности инте- грационных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизаци- онные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международ- ный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально- экономическое 

развитие, инте-грационные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире. 

Культура во второй половине ХХ – начала ХХI вв. Завершение эпохи модернизма, 

абстрактный экспрессионизм, гиперреализм, концептуализм. Интер- нет и становление 

глобального информационного пространства. Формирование новых ценностей. 

Постмодернизм в архитектуре, кино, литературе. 
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История России. (42 ч) 
Содержание учебного материала 

 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений». 

 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические 

и военно-стратегические планы командования. Боевые дей-ствия на австро-германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый ге- роизм вои-нов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и измене- ния в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика 

и общество в условиях войны. Милитаризация эко- номики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населе- ния армии и создание обще-ственных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в го- 

роде и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и от-чаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация вла- сти. Эхо войны на окраинах 

империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пора- женцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание 

роли армии в жизни общества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политическо- го кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, на- циональные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабо- чих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лени- ным. 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): свер- жение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

 

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. Нацио- нализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы 

наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 
 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Сов-нарком. ВЧК по борьбе с 



  

181  

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Север- ный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону. Позиция Украинской Централь-ной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы 

и основные со-бытия Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Ко-муч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антиболь- шевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудо-вая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «крас- ный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Осо- бенности Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропа- ганда 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 со- 

словных привилегий. За-конодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь 

и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточ-кам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 

рост социальной напря- женности в деревне. Кустарные про-мыслы как средство выживания. 

Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорно- сти. Влияние 

военной обстановки на психо-логию населения. 

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической поли-тике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Заме- на продразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922–1924 гг. Созда- ние Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на про- 

изводстве. 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 
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в Закавказье и Средней Азии. Создание новых националь- ных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные рефор- мы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и 

борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эманси- пация женщин. Молодежная политика. Социальные 

«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспри- зорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кула-ки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели 

и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и националь- ная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предприни-мательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раску- лачивание». Со-противление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Круп- нейшие стройки первых пятилеток в центре 

и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский трак- торные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и техно- логии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модерни- зации. 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 регио-нов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально- политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении трудно- доступных 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 мо- рали. Отноше-ние 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 (ф-туризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

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. Воспи- тание 
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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 Совет-ского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сфе-рой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

науч-ных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной ин- теллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов 

населения по сравнению с периодом нэпа. Потреб- ление и рынок. Деньги, карточки и очереди. 

Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пяти-леток. 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. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стра- не». 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 коллектив- ной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты 

на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. СССР 

накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законода- тельства. 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 Бе-лоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 

– осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной 

Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандую- щий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и раз-гром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской опера- ции. 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 
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медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопро- тивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной 

перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Ста- линградская битва. Германское наступление 

весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Ста-линградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталингра- дом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Ста-линградом. Битва на Курской 

дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступле- ния. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской 

битвы. Битва за Днепр. Ос- вобождение 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. Анти-фашистское подполье 

в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: фор- мы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные про-цессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для 

фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повсе- дневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в совет- ском 

тылу. Военная дисциплина на производ-стве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в го- роде и на селе. Государственные 

меры и обще-ственные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» – при-зыв 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 ре- лигиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго 

фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-

германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение право- бе-режной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и осво- бодительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Бер- лин и окончание вой-ны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее оконча- ния. Война и 

общество. Во-енно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных рай- онах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». 

Взаимоотношения государства и церкви. По-местный собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская кон- ференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 



  

185  

Потсдамская конференция. Судьба по- слевоенной Германии. Политика денацификации, 

демили-таризации, 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 Ку- рил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиа-цией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский су-дебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и ма- териаль-ные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном раз-витии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положе- ние семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ре- сурсы и приори-теты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустри- ального 

потенциала стра-ны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении за- падных регионов СССР. Репара-ции, 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». 

«Де- ло врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хо- зяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Пер-вые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» 

и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Централь-

ной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демокра- тии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Комин-формбюро. Организация 

Североатлантического договора (НА- ТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 

XX съезд КПСС и ра- зоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. Внутри- партийная демо-

кратизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депор- тированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утвер- ждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живо- пись: но-вые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фести- валь молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 
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кинофес- тиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные фор- мы общественной жизни: 

«кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на церковь. Диссиденты. Сам- издат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной пробле- мы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный 

и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в по- вседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение 

прав союзных респуб- лик. 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 

коммунисти- ческого труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и 

специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефи-цит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс 

советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного 

имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 

«отте-пели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к вла- сти Л.И. Брежнева. Оценка 

Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Эконо-мические 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 

эконо- мике и кризис идеоло-гии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Но-вые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного ком- плекса. Советские научные и техниче-ские приоритеты. 

МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно-технического прогресса в СССР. От-ставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и эко- номическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производствен- ной мотивации. От-ношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 
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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. Цензу- ра и 

самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная вой- на» и ми-ровые 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 про- советских режимов. Л.И. 

Брежнев в оценках современников и историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные послед-ствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые ре- зультаты. Чер-нобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельно-сти. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные на- строения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» 

Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск 

из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Гор- 

бачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные 

выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 

власти. Первый съезд народ- ных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 

националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Ка- рабаха и попытки 

ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. По- зиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руково- дящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 

российской (Ельцин) власти. Введе- ние поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 

разделе- ния 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 Кав- казе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 
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предоставления авто- номиям ста-туса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и 

попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референ- дум о 

сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий полити-ческий фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия обо- ронных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 

г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государ- ственных цен, 

пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального ре- шения об отказе от планово-

директивной эко-номики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к ры- ночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение пробле-мы советского 

ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 

«перестройка» в общест- венном сознании. 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми ре- зультатами 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». Нарас-тание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правово- го разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политиче- ского кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Мо- скве. Обстрел Белого 

дома. По-следующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 года и ее значение. Полномочия президен-та как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделе- ние властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Феде- ративно-го договора (1992) 

и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отноше- ний с респуб-ликой 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 эконо- мики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 
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энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Си-туация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пи- 

рамиды и залоговые аукционы. Вывод де-нежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настрое- ния россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. 

Проблемы формирования гражданского общества. Сво-бода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безра- ботица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их 

образ жизни. Ре-шение проблем социально незащищенных слоев. 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). При- соединение России к «большой семерке». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. 

Рос- сия 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. Втор-жение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ель- цина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Из-брание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Вос- становление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная эко- номика и 

монополии. Эко-номический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновацион- ного развития. Сельское хозяйство. Россия 

в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 

Новый облик рос- сийского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основ- ные 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 демографиче-ского возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемо- сти. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уро- вень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством во- проса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомо- билиза-ция. 
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Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в междуна-родных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с террориз-мом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения 

с США и Евросоюзом. Вступле-ние 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 в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ве- дущие 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 гло- бализации и массовая культура. 

Учебно - тематический план 

№  Количество 

часов 

1 Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 3 часа 

2 Глава 2. Межвоенный период (1918-1939). 9 часов 

3 Глава 3. Вторая мировая война. 3 часа 

4 Глава 4. Соревнование социальных систем. 9 часов 

5 Глава 5. Современный мир. 2 часа 

6 Итоговые уроки 2 часа 

7 Тема 1. Россия в годы великих потрясений 5 часов 

8 Тема 2. Советский Союз в 1920-1930-е гг. 10 часов 

9 Тема 3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 6 часов 

10 Тема 4. СССР в 1945-1991 гг. 16 часов 

11 Тема 5. Российская Федерация. 5 часов 

12 Итого: 70 часов 

Тематическое планирование курса «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 10 

классе (28 ч) 

№ урока Тема урока 
 Глава 1. Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны 

1 Мир накануне Первой мировой войны. 

2 «Новый империализм». 

Происхождение Первой мировой войны. 

3 Первая мировая война.1914-1918. 

 Глава 2. Межвоенный период (1918-1939). 

4 Последствия войны: революции и распад империй. 

5 Версальско-Вашингтоская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

6 Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 
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7 Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 

Великая депрессия. Пути выхода. 

8 Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 

«националь- ное правительство». 

9 Нарастание агрессии в мире. 

Установление нацистской диктатуры в Германии. 

10 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. 

Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 

11 Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. 

12 Восток в первой половине ХХ века. 

 Глава 3. Вторая мировая война. 

13 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 

14 Вторая мировая война 1939-1945 гг. 

15 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 
 Глава 4. Соревнование социальных 

систем. 

16 Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945- первой половине 

1950-х гг. 

17 Международные отношения в 1950-1980-е гг. От «разрядки» к возвращению 

политики «холод- ной войны» 

18 Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. «Общество 

потребления». 

19 Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества. 

20 Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути» 

21 Политическая борьба. Гражданское общество. 

Социальные движения. 

22 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

23 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 

24 Индия. Китай. Япония. 
 Глава 5. Современный мир. 

25 Глобализация и новые вызовы ХХ1 века. 

26 Международные отношения в конце ХХ- нач. ХХ1 в. 
 Итоговые уроки 

27 Повторительно-обобщающий урок по теме курса. 

28 Контрольно-оценочный урок по теме курса. 

Тематическое планирование курса «История России» в 10 классе 

(42 ч) 

 

№ урока Тема урока 
 Тема 1. Россия в годы великих 

потрясений (5 ч) 
1 Мир и Россия в 1914 г. Российская империя в Первой мировой войне 
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2 Великая российская революция: Февраль 1917 г. Великая российская революция: Октябрь 

1917 г. 

3 Первые революционные преобразования большевиков. Экономическая политика советской 

власти. Военный 
коммунизм. 

4 Гражданская война. 

5 Идеология и культура периода Гражданской войны. 
 Тема 2. Советский Союз в 1920-1930-е 

гг. (10 ч) 

6 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. Экономика нэпа. 

7 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 

8 Политическое развитие в 1920-е гг. 

9 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 

10 Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 

11 «Великий перелом». Индустриализация. 

12 Коллективизация сельского хозяйства. 

13 Политическая система СССР в 1930-е гг. 

14 Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 

15 СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг. 
 Тема 3. Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. (6 ч) 

16 СССР накануне Великой Отечественной войны. 

17 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 
г.). 

18 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. 

19 Человек и война: единство фронта и тыла. 

20 Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.). 

21 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 
мировой войны. 

 Тема 4. СССР в 1945-1991 гг. (16 ч) 

22 Место и роль СССР в послевоенном мире. 

23 Восстановление и развитие экономики. 

24 Изменения в политической системе в послевоенные годы. 

25 Идеология, наука и культура в послевоенные годы. 

26 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». 

27 Смена политического курса. 

28 Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х — середине 1960-х гг. 

29 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг. 

30 Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой половине 1960-х гг. 

31 Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. Социально-экономическое развитие 
страны в 1960-х 

— середине 1980-х гг. 
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32 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой 

половине 1980-х гг. 

33 Политика разрядки международной напряжённости. 

34 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. 

35 Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Перемены в духовной сфере 
жизни в годы пере- стройки. 

36 Реформа политической системы. Новое политическое мышление и перемены во внешней 
политике. 

37 Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. 

 Тема 5. Российская Федерация.(5 ч.) 

38 Российская экономика на пути к рынку. 

39 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Геополитическое положение и 
внешняя полити- 

ка в 1990-е гг. 

40 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. и начале 21 века 

41 Политическая жизнь России в начале XXI в. Экономика России в начале XXI в. Внешняя 
политика России в начале XXI в. 

42 Россия в 2008— 2018 гг. 

 

 2.2.6. География  

Рабочая программа составлена на основе следующих материалов: 

 География. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия «Полярная 

звезда». 5-11 классы. Предметная линия В.П. Максаковского. 10-11 классы. Базовый уровень: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А.И. Алексеев, М.А. Бахир, С.В. Ильинский, 

К.Н. Вавилова, В.В. Николина] – М.: Просвещение, 2019. 

Используемый УМК: 

1. Гладкий Ю.Н. География. 10 класс: учебник для

 общеобразовательных организаций: базовый уровень / Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина. – М.: Просвещение, 2020 год. 

2. Гладкий Ю.Н. География. 11 класс: учебник для

 общеобразовательных организаций: базовый уровень / Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина. – М.: Просвещение, 2020 год. 

3. Гладкий Ю.Н. География. «Мой тренажёр»: 10-11 классы: базовый уровень: 

пособие для учащихся общеобразовательных организаций / Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина 

– 6-е издание. – М.: Просвещение, 2018 г. 

4. География. Поурочные разработки. 10—11 классы: учеб. пособие для обще- 

образовательных организаций: базовый и углубленный уровни / Н. О. Верещагина, В. Д. 

Сухоруков. — М.: Просвещение, 2017. 

5. Гдалин Д.А. География. «Конструктор текущего контроля». 10-11 классы: по- 

собие для учителей общеобразовательных учреждений / Д.А. Гдалин, Ю.Н. Гладкий, С.И. 

Махов; – М.: Просвещение, 2009 г. 

6. География. Атлас. 10-11 классы. Серия «Полярная звезда». М.: Просвещение,2020 

год. 

7. География. Контурные карты. 10-11 классы. Серия «Полярная звезда». М.: 
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Просвещение, 2020 

год. 

Цели и задачи курса. 

Программа географии на базовом уровне ориентируется прежде всего на формирование общей 

культуры и мировоззрения обучающихся, а также на решение воспитательных и развивающих 

задач среднего общего образования, задач социализации личности. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим наро-

дам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на до- 

стижение следующих целей: 

 Сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле челове- 

чества; 

 Развить пространственно-географическое мышление; 

 Воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

 Сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

 Научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

 Воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружа- ющий среде. 

Место курса географии в учебном плане 

Предмет география входит в образовательную область «Общественные науки». Учебный 

план отводит на изучение предмета 69 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. 

в 10 и 11 классах (1 час в неделю). 

Структура курса 

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каж- дый 

раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с 

постепенным введением обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов са- 

мостоятельной работы. Курс включает 7 тем: «Человек и ресурсы Земли», «Политическая 

карта мира», «География населения», «География культуры, религий, цивилизаций», 

«Гео- графия мировой экономики», «Регионы и страны», «Глобальные проблемы 

человечества». 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Человек и ресурсы Земли 

Выпускник научится: 

 различать этапы освоения Земли человеком; 

 понимать изменение характера связей человека с природой; 

 оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

 определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 

 различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное 

приро- допользование»; 
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 оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, 

агроклима- тических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира на 

качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; 

 использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную 

среду в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

 выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимо- 

действия в мире. 

Политическая карта мира 

Выпускник научится: 

 понимать этапы формирования политической карты мира; 

 анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте мира; 

 прогнозировать изменения на политической карте мира в результате 

международ- ных событий, процессов и явлений; 

 оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 

 различать понятия «политическая география», «политико-географическое 

положе- ние», «геополитика». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

 оценивать современное геополитическое положение стран и регионов. 

География населения 

Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику чис- 

ленности населения отдельных регионов и стран мира; 

 прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения отдельных стран мира; определять общие черты и 

разли- чие в воспроизводстве населения различных регионов и стран мира; 

 анализировать основные направления демографической политики в различных 

стра- нах мира; 

 определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы 

их распространения, половозрастную структуру населения; 

 выявлять занятость населения, особенности размещения населения по территории 

Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

крупней- шие города и агломерации мира; причины и виды миграций; направления 

современ- ных миграций населения; 

 оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных 

стран и регионов; 

 объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 
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 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе дина- 

мики его изменений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

чело- вечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, свя- 

занное с изучением населения. 

География культуры, религий, цивилизаций 

Выпускник научится: 

 различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения 

мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

 объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию, необходимую для решения учебных задач и выполнения 

творческих заданий. 

География мировой экономики 

Выпускник научится: 

 объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства; 

 оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни общества 

– науку, производство, характер труда, культуру, быт людей; 

 оценивать технико-экономические и организационно-экономические факторы раз- 

мещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой 

экономики, место России в мировой экономике; 

 понимать значение понятия «международное разделение труда», формы 

мирохозяй- ственных связей, роль экономической интеграции; 

 выявлять особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяй- 

ства, роль отдельных секторов в хозяйстве страны; 

 характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

 определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

 объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции; 

 выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов 

и стран; 

 определять страны, являющиеся крупнейшими экспортёрами и импортёрами 

важ- нейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

 составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравни- тельную географическую характеристику двух стран. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики 

отдельных стран. 
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Регионы и страны 

Выпускник научится: 

 понимать принцип строения культурно-исторических регионов; 

 определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое 

по- ложение, основные природные ресурсы, численность населения, этнический и 

рели- гиозный состав населения, особенности развития и размещения хозяйства 

отдельных регионов и стран мира; 

 выявлять специфику крупных регионов и стран мира; 

 выявлять главные центры экономической мощи современного мира, сравнивать 

эко- номическую мощь отдельных стран на основе анализа статистических 

данных; 

 составлять комплексные географические характеристики регионов и стран мира; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических явлений и процессов на основе картографических источников 

информации; 

 строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать 

на их основе выводы; 

 использовать средства информационных технологий для поиска необходимой 

учеб- ной информации и статистических данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений и 

про- цессов; 

 оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран; 

 интерпретировать природные и социально-экономические характеристики 

различ- ных регионов и стран на основе картографической информации; 

 проводить географическую экспертизу социально-экономических процессов в 

реги- онах и странах мира. 

Глобальные проблемы человечества 

Выпускник научится: 

 понимать причины возникновения глобальных проблем человечества; 

 выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

 устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических 

про- цессов и явлений; 

 выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

дина- мику важнейших природных и экологических процессов; 

 проводить географическую экспертизу природных и экологических процессов; 

 прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических процессов 

и явлений на основе картографических источников информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 формулировать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества; 

 создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов, явлений 

и процессов; 

 интерпретировать экологические характеристики различных территорий на 

основе картографической информации. 

3. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 часов) 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человека и при- роды, 

изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 

Круговорот вещества и ресурсная проблема. Природные ресурсы, их основные виды, 

размещение и крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль 

природ- ных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Истощение природных ресурсов и малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран 

и регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение де- фицита 

пресных вод. Гидроэнергоресурсы. 

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и лесо- 

восстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана 

в жизни человека. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов 

Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. 

Виды природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Практические работы: 1) оценка обеспеченности основными видами природных 

ресурсов; 2) сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и Саудовской Ара- 

вии; 3) сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах 

зем- ного шара (на примере лесных ресурсов). 

Тема 2. Политическая карта мира (5 часов) 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новей- ший 

периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте мира. Со- 

временная политическая карта мира. 

Государство — главный объект политической карты. Формы правления: монархиче- ская 

и республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное. 

Типы государств. Главные критерии типологии. 

Политическая география и геополитика. 

Практическая работа: нанесение на контурную карту государств с разными фор- мами 

правления и государственного устройства. 

Тема 3. География населения (5 часов) 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и послед- ствия. 
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Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. Типы 

воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные гос- 

ударства. Основные очаги этнических конфликтов. 

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населе- 

ния. 

Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 

Формы расселения: городское и сельское. Урбанизация как всемирный процесс. 

Классификации городов. Основные причины и типы миграций. 

Практические работы: 1) сравнительный анализ демографической политики запад- 

ноевропейских и восточноазиатских стран; 2) анализ рассредоточения основных 

языковых групп населения на Земле; 3) анализ половозрастных пирамид двух стран с 

разным уровнем социально-экономического развития (развитой и развивающейся). 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (5 часов) 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный 

ландшафт. Осевые линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. 

Все- мирное наследие ЮНЕСКО. 

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. Хри- 

стианство, ислам, буддизм. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, исламская, 

негро-африканская. 

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практическая работа: сравнительная характеристика традиционных особенностей двух 

культур (на выбор учителя). 

Тема 5. География мировой экономики (8 часов) 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и террито- 

риальная структура хозяйства мира. Глобализация мировой экономики. Научно-техниче- 

ская революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. 

Нефтяная, газовая, и угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, лесная, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая и пищевая промышлен- ность. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. Земледе- лие. 

Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. Геогра- фия 

отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. 

Практические работы: 1) нанесение на контурную карту аграрных, индустриаль- ных и 

постиндустриальных стран; 2) характеристика одной из отраслей растениевод- 

ства/животноводства (по выбору учащегося). 
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Тема 6. Регионы и страны мира (24 часа) 

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Англо-Саксонская Америка 

Соединённые Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в фор- 

мировании американской нации. Экономика США. Регионы США: Северо-Восток, Сред- 

ний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Развитие экономики. 

Практическая работа: характеристика одной из отраслей экономики США. 

Латинская Америка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Политическая карта ре- 

гиона. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные экономиче- 

ские преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский,  

Андские страны, Атлантический. Особенности их развития. 

Практическая работа: нанесение на контурную карту основных природных 

ресур- сов Латинской Америки. 

Западная Европа 

Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной 

Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Насе- 

ление. Экономика. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние 

различия. Практические работы: 1) выполнение теста «Природные ресурсы Германии»; 

2) ха- рактеристика одного из регионов Франции; 3) сравнительная экономико-

географическая 

характеристика двух государств Западной Европы (по выбору учащегося). 

Центрально-Восточная Европа 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Насе- ление. 

Экономика. Внутренние различия. 

Постсоветский регион 

Географическое положение. Образование СНГ. Украина, Белоруссия и Молдавия. 

Страны Закавказья. 

Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Эконо- мика. 

Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ. 

Практическая работа: выявление причин военного конфликта в Абхазии и 

Южной Осетии в 2008 г. 

Зарубежная Азия 

Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 
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Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. 

Крупнейшие экономические зоны. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо. 

Практические работы: 1) характеристика одной из отраслей экономики Китайской 

Народной Республики; 2) выполнение теста «Географическое положение Японии». 

Юго-Восточная Азия 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Типично промышленные и типично аграрные государства. 

Южная Азия 

Формирование политической карты региона. Природа условия и ресурсы. Населе- ние. 

Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Демографи- 

ческая ситуация. Экономика. Внутренние различия. 

Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из госу- 

дарств Аравийского полуострова. 

Тропическая Африка и ЮАР 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Насе- ление. 

Экономика. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-Африканская респуб- лика 

— единственное экономически развитое государство Африки. 

Практическая работа: экономико-географическая характеристика одного из госу- 

дарств Тропической Африки. 

Австралия и Океания 

Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: обособленный мир 

островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая Зеландия. 

Практическая работа: составление картосхемы международных экономических 

связей Австралии. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (5 часов) 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимо- связь 

глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема 

здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотношений общества и 

при- роды. Деградация глобальной экологической среды. 

Практическая работа: раскрытие причин, сущности и путей решения одной из гло- 

бальных проблем человечества. Распределение планируемых результатов по темам курса 

(тематическое планирование авторской программы) 
 

Освоение знаний Овладение умениями Формирование метапред- 

метных и предметных 

компетенций 

10 класс. 

35 часов (2 резервных) 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 
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— периоды и этапы освое- 

ния Земли человеком, изме- 

нение характера связей че- 

ловека с природой; 

— важнейшие природные 

ресурсы мира и особенности 

их использования; 

— необходимость оптимиза- 

ции человеческого воздей- 

ствия на природную среду; 

— понятие «природопользо- 

вание», виды природополь- 

зования; 

— рекреационные ресурсы 
мира 

Оценивать и объяснять: 
— обеспеченность природ- 

ными ресурсами отдельных 

стран и регионов мира, спо- 

собы и характер их исполь- 

зования; 

— особенности геоэкологи- 

ческой ситуации в мире на 

основе различных источни- 

ков информации. 

Использовать приобретён- 

ные знания и умения в по- 

вседневной жизни для вы- 

явления и объяснения гео- 

графических аспектов раз- 

личных текущих событий и 

ситуаций 

Проблемы для обсуждения: 
— рациональное природо- 

пользование; 

— ресурсы пресной воды на 

Земле. 

Вопросы для дискуссии: 
— человек и природные ре- 

сурсы Земли; 
— формы и приёмы приро- 

допользования; 

— рациональное и нерацио- 

нальное природопользова- 

ние; 

— основные направления 

решения проблемы не- 

хватки пресной (прежде 

всего питьевой) воды 

Тема 2. Политическая карта мира (5 ч) 

Знать/понимать: 

— содержание политиче- 

ской карты мира; 

— качественные, количе- 

ственные характеристики и 

периоды формирования по- 

литической карты мира; 

— понятия «политическая 

география», «геополитика»; 

— классификацию и типоло- 

гию стран мира 

Оценивать и объяснять: 

— содержание политиче- 

ской карты мира в разные 

исторические периоды; 

— процессы и явления на 

современной международ- 

ной арене на основе различ- 

ных источников информа- 

ции. 

Использовать приобретён- 

ные знания и умения в по- 

вседневной жизни для вы- 

явления и объяснения гео- 

графических аспектов со- 

временных событий и ситу- 

аций 

Разработка проекта «Разви- 

тие отношений России со 

странами соседями: дорож- 

ная карта». 

Направления разработки: 

балтийский вектор; 

западный фасад бывшего 

СССР; 

северный вектор; 

южный вектор; 

восточный вектор. 

Систематизация имею- 

щихся знаний, сбор и обра- 

ботка дополнительной ин- 

формации, построение до- 

рожной карты 

Тема 3. География населения (5 ч) 
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— основные направления 

устойчивого развития обще- 

ства; 

— особенности динамики 

движения численности насе- 

ления мира; 

— общие демографические 

категории, теорию демогра- 

фического перехода, сущ- 

ность демографической по- 

литики; 

— этнический состав насе- 

ления мира; 

— возрастно-половую 

структуру населения; 

— особенности размещения 

населения по территории 

Земли; 

— типы и формы расселения 

населения; 

— содержание процесса ур- 

банизации; 
— причины и виды мигра- 

ций населения 

Оценивать и объяснять: 
— демографические про- 

цессы и явления; 

— уровни урбанизации и 

территориальной концен- 

трации населения на основе 

различных источников ин- 

формации. 

Использовать приобретён- 

ные знания и умения в по- 

вседневной жизни для вы- 

явления и объяснения гео- 

графических аспектов теку- 

щих событий и процессов 

Исследование    проблемы 

«Миграции в современном 

мире —что внушает тре- 

вогу?». 

Постановка проблемы, со- 

здание проблемной ситуа- 

ции. Раскрытие следующих 

вопросов: 

— факторы миграционных 

процессов; 

— политика мультикульту- 

рализма; 

— интеграция народов; 

— поиск новых моделей со- 

циокультурной солидарно- 

сти людей 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (5 ч) 

Знать/понимать: 
— культурно-исторические 

центры мира; 

— ареалы распространения 

мировых религий; 

— крупнейшие цивилизации 

мира и их особенности 

Оценивать и объяснять 

культурно-исторические и 

цивилизационные особен- 

ности мира на основе раз- 

личных источников инфор- 

мации. 

Использовать приобретён- 

ные знания и умения в по- 

вседневной жизни для вы- 

явления и объяснения гео- 

графических аспектов теку- 
щих событий и ситуаций 

Изучение исторической гео- 

графии «потерянных» циви- 

лизаций. 

Учебная задача: на базе ин- 

тернет-источников и допол- 

нительной литературы по- 

казать географические осо- 

бенности некоторых древ- 

них цивилизаций по типо- 

вому плану 

Тема 5. География мировой экономики (8 ч) 
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— сущность международ- 

ного разделения труда и ми- 

ровой экономики, содержа- 

ние научно-технической ре- 

волюции (НТР); 

— производственную, от- 

раслевую и территориаль- 

ную структуры мировой эко- 

номики; 

— факторы размещения 

производительных сил в 

эпоху НТР; 

Оценивать и объяснять: 
— особенности производ- 

ственной, отраслевой и тер- 

риториальной структур ми- 

ровой 

экономики; 
— характер международ- 

ных экономических отно- 

шений на основе различных 

источников 

информации. 

— Использование статисти- 

ческих методов при прове- 

дении анализа мировой эко- 

номики; 

— приведение примеров 

опорных показателей, ха- 

рактеризующих состояние 

экономики государств и 

мира; 

— последовательность ха- 

рактеристики отрасли миро- 

вой экономики — тренинго- 
вые упражнения; 

— особенности процесса 

глобализации; 

— место России в мировой 

экономике; 

— содержание, формы и гео- 

графию международных 

экономических отношений; 

— роль и значение экономи- 

ческой интеграции 

Использовать приобретён- 

ные знания и умения в по- 

вседневной жизни для вы- 

явления и объяснения гео- 

графических аспектов теку- 

щих событий и ситуаций 

— решение учебных задач с 

использованием статисти- 

ческих данных; 

— обсуждение дискуссион- 

ной проблемы использова- 

ния трансгенных (генномо- 

дифицированных) организ- 

мов (ГМО) 

11 класс. 
35 часов (6 резервных) 

Тема 6. Регионы страны (24 ч) 

— специфику регионов и 

ве- дущих стран мира: 

особен- ности 

географического по- 

ложения, природных усло- 

вий и ресурсов, населения, 

способов организации 

обще- ственной и 

политической жизни,

 экономических средств 

(структурных ком- 

понентов хозяйства), уровня 

и направлений экономиче- 

ской интеграции; 

— социально-

экономиче- скую и 

геоэкологическую ситуацию 

в регионах и стра- нах; 
общие тенденции и пути 
развития современного 
мира: специфику крупных 
регионов и стран мира в 
условиях глобализации, 
стремительного развития 
международного туризма и 
отдыха, деловых и 
образова- тельных 

Оценивать и объяснять гео- 

графические особенности 

регионов и ведущих стран 

мира. 

Составлять комплексную и 

сравнительную географиче- 

скую характеристику реги- 

онов и стран мира на основе 

различных источников ин- 

формации. 
Использовать приобретён- 
ные знания и умения в по- 
вседневной жизни для вы- 
явления и объяснения гео- 
графических аспектов теку- 
щих событий и ситуаций в 
регионах и странах мира 

Учебно-игровой      проект 
«Выбираем страну для ту- 
ристской поездки». Регио- 
нализация туристско-рекре- 
ационного пространства, 
выделение важнейших при- 
родных объектов, понятий, 
ассоциирующихся с обра- 
зом страны; определение 
туристических направле- 
ний, практические действия 
потенциального туриста для 
подготовки и реализации 
тура 
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программ, различ- ных 
видов человеческого об- 
щения 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (5 ч) 

— сущность глобальных 

проблем человечества; 

— классификацию, содер- 

жание, направления и спо- 

собы возможного разреше- 

ния глобальных проблем че- 

ловечества 

Оценивать и объяснять ха- 

рактер глобальных проблем 

человечества, направления 

и способы их возможного 

разрешения. 

Прогнозировать характер 

антропогенных и техноген- 

ных изменений мира на ос- 

нове различных источников 
информации. 

Выполнение учебных зада- 

ний: 

— объяснить конфигура- 

цию ареалов распростране- 

ния малярии в мире; 

— определить и установить 

ареалы распространения не- 

которых опасных болезней, 

указать причины их возник- 
новения; 

 Использовать приобретён- 

ные знания и умения в по- 

вседневной жизни для вы- 

явления и объяснения гео- 

графических аспектов теку- 

щих событий и ситуаций в 

регионах и странах мира 

— установить взаимосвязи 

между проблемой здоровья 

человека и другими гло- 

бальными проблемами со- 

временности; 

— подготовить сообщения 

или презентации по одной из 

глобальных проблем по 
типовому плану 

 

4. Тематическое планирование 10 класс 

 

№ п/п Кол- 
во ча- 
сов 

Тема урока 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

1 1 От древности до наших дней. 

2 1 Современное освоение планеты. 

3 1 Природные ресурсы и экономическое развитие. Практическая ра- 
бота №1 «Оценка обеспеченности основными видами природных ре- 
сурсов» 

4 1 Минеральные ресурсы. Практическая работа №2 «Сравнение обес- 
печенности минеральными ресурсами РФ и Саудовской Аравии» 

5 1 Земельные ресурсы. 

6 1 Водные ресурсы. 

7 1 Лесные ресурсы. Практическая работа №3 «Сравнительный анализ 

ресурсообеспеченности населения в различных районах земного 
шара (на примере лесных ресурсов)» 

8 1 Ресурсы мирового океана. 

9 1 Другие виды ресурсов. 

10 1 Учимся с «Полярной звездой» №1. 

Тема 2. Политическая карта мира (5 ч) 

11 1 Формирование политической карты мира. 
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12 1 Государство — главный объект политической карты. Практическая 

работа №4 «Нанесение на контурную карту государств с разными 
формами правления и государственного устройства». 

13 1 Типы государств. 

14 1 Политическая география и геополитика. 

15 1 Учимся с «Полярной звездой» №2. 

Тема 3. География населения (5 ч) 

16 1 Рост численности населения земли. Практическая работа №5 

«Сравнительный анализ демографической политики западноевро- 

пейских и восточноазиатских стран» 

17 1 Этническая и языковая мозаика. Практическая работа №6 «Анализ 
рассредоточения основных языковых групп населения на Земле» 

18 1 Возрастно-половой состав и занятость. Практическая работа №7 

«Анализ половозрастных пирамид двух стран с разным уровнем со- 

циально-экономического развития (развитой и развивающейся)». 

19 1 Расселение: жители городов и деревень. 

20 1 Учимся с «Полярной звездой» №3. 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций (5 ч) 

21 1 Что изучает география культуры. 

22 1 География религий. 

23 1 Цивилизации востока. 

24 1 Цивилизации запада. Практическая работа №8 «Сравнительная ха- 

рактеристика традиционных особенностей двух культур (на выбор 

учителя)» 

25 1 Учимся с «Полярной звездой» №4. 

Тема 5. География мировой экономики (8 ч) 

26 1 Мировая экономика: состав, динамика, глобализация. 

27 1 Международное разделение труда: кто что производит? Практиче- 
ская работа №8 «Нанесение на контурную карту аграрных, инду- 

стриальных и постиндустриальных стран». 

28 1 Добывающая промышленность. Энергетика. 

29 1 Обрабатывающая промышленность. 

30 1 Сельское хозяйство. Практическая работа №9 «Характеристика 

одной из отраслей растениеводства/животноводства (по выбору 

учащегося)» 

31 1 Транспорт и сфера услуг. 

32 1 Мирохозяйственные связи и интеграция. 

33 1 Учимся с «Полярной звездой» №5. 

34 1 Итоговый урок «Своя игра. Знатоки географии». 
35 1 Резерв. 

 

11 класс 

№ п/п Кол- 

во ча- 

сов 

Тема урока 

Тема 6. Регионы и страны (27) 

1 1 По каким частям лучше познавать мир 

2 1 Соединённые Штаты Америки (географическое положение населе- 
ние и ресурсы) 

3 1 Соединённые Штаты Америки (экономика) 
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4 1 Соединённые Штаты Америки Практическая работа №1 «Характе- 
ристика одного из крупных регионов США» 

5 1 Канада 

6 1 Латинская Америка Практическая работа №2 «Нанесение на кон- 
турную карту основных природных ресурсов Латинской Америки» 

7 1 Латинская Америка 

8 1 Западная Европа 

9 1 Германия 

10 1 Великобритания 

11 1 Франция Практическая работа №3 «Характеристика одного из ре- 
гионов Франции» 

12 1 Италия 

13 1 Практическая работа №4 «Сравнительная экономико-географиче- 
ская характеристика двух государств Западной Европы» (по выбору 
учащегося). 

14 1 Центрально-Восточная Европа 

15 1 Постсоветский регион 

16 1 Постсоветский регион Практическая работа №5 «Выявление причин 

военного конфликта в Абхазии и Южной Осетии в 2008 г.» 

17 1 Зарубежная Азия 

18 1 Китайская Народная Республика Практическая работа №6 «Харак- 

теристика одной из отраслей экономики Китайской Народной Рес- 

публики» 

19 1 Япония 

20 1 Юго-Восточная Азия 

21 1 Южная Азия 

22 1 Юго-Западная Азия и Северная Африка 

23 1 Практическая работа №7 «Экономико-географическая характери- 
стика одного из государств Аравийского полуострова» 

24 1 Тропическая Африка и ЮАР 

25 1 Практическая работа №8 «Экономико-географическая характери- 
стика одного из государств Тропической Африки» 

26 1 Австралия и Океания Практическая работа №9 «Составление кар- 

тосхемы международных экономических связей Австралии» 

27 1 Учимся с «полярной звездой» №1 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества (6 ч) 

28 1 Глобальные проблемы 

29 1 Отсталость, голод, болезни 

30 1 Энергетическая и сырьевая проблемы 

31 1 Экологическая проблема 

32  Практическая работа №10 «Раскрытие причины, сущности и пу- 
тей решения одной из глобальных проблем человечества» 

33 1 Учимся с «полярной звездой» №2 

34 1 Резерв 

 

2.2.10 Обществознание  

Рабочая программа по обществознанию для 10-11 класса разработана в соответствии: 

- с авторской программой по обществознанию 10-11 классы (базовый уровень), авторы : А.Ю. 

Лабезникова, Н.И.Городецкая, Е.Л.Рутковская. Москва «Просвещение»,2019 г. 
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Цель курса: 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 
гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- усвоение комплекса знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка 

в обществе. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы по обществознанию: 

 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

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;ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей  

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 10 классе 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе 

являются: 

— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

— умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами; 

— умение различать абсолютную и относительную истины; 

— умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 

— умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

— умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

— умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

— умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами. 
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Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки: 

— умение различать виды деятельности, приводить примеры 

основных видов деятельности; 

— выявление особенностей научного познания; 

— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

— выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

— умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

— умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно- 

следственных связей; 

— раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

— умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— выделение черт социальной сущности человека; 

— определение роли духовных ценностей в обществе; 

— умение распознавать   формы   культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

— умение различать виды искусства; 

— выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

— выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития; 

— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

— сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

— выделение основных элементов системы права; 

— выстраивание иерархии нормативных актов; 

— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

— умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

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

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

— аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав; 

— раскрытие содержания гражданских правоотношений; 
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— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

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

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 11 

классе 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе являются: 

— осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития 

страны и возможностями активного участия в её экономической жизни; 

— ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 

— формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении задач в 

области социально-экономических отношений; 

— осознание важности овладения рациональными способами экономического поведения; 

— готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как подъёма, так и 

спада экономической активности в стране; 

— способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя); 

— понимание важности активного и ответственного отношения к экономической 

деятельности, ориентированность на посильное участие в ней; 

— способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 

— соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

— анализ   различных   ситуаций свободного выбора,   выявление его оснований и 

последствий; 

— различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их примерами; 

— различение абсолютной и относительной истины; 

— понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зависит от 

него самого — его образовательных успехов, квалификации, направленности личности; 

— осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по защите 

своих интересов; 

— готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учётом 

гендерных особенностей социализации; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с 

другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

— сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена российского 

общества; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и навыки: 

— умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из 

социально-экономической действительности; 
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— критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках 

товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической 

целесообразности и результативности; 

— умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа состояния 

и тенденций экономического развития общества, интерпретации социально- экономических 

изменений; 

— умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 

— умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых ими 

тенденций; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических проблем; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывая позиции других её участников, избегая негативного влияния гендерных стереотипов; 

— умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

— умение классифицировать социальные явления (различные аспекты демографической 

ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно выявленных, оснований для 

классификации, сопоставления и сравнения; 

— критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей различные 

подходы в освещении современных демографических процессов; формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение ориентироваться в различных источниках политической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— умение конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

— различение форм бизнеса; 

— оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, 

функций и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

— способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

— анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

— умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

— раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

— способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; — выделение критериев социальной стратификации; 

— различение видов социальной мобильности; 

— умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 
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влияющие на развитие современной семьи; 

— выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей 

разрешения конфликтов; 

— способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

— умение раскрывать принципы государства как основного института политической 

системы общества; 

— различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

— установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, 

способность раскрывать ценностный смысл правового государства; 

— формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе. 

Содержание курса «Обществознание» в 10 классе 

Тема I — Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной 

системы. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Целостность 

и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое и 

социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. 

Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и 

индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина 

и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. Возможна ли 

абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. 

Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как явление 

современности. Современное информационное пространство. Глобальная информационная 

экономика. Социально- политическое измерение информационного общества. 

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. 

Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие международному 

терроризму. 

Тема II — Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и 

почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас 

делать выбор в пользу добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в 

современном обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. 

Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной 

России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции 

искусства. Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой 

культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и 

массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Тема III — Правовое регулирование общественных отношений. Нормативный подход к 

праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как юридическая 
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реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные признаки права. Право 

и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что такое источник 

права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и 

законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое 

правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита 

граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма 

на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и 

расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика 

экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система 

защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и 

правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Правовая база 

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в 

мире информации. Человек и ценности современного общества. 

Содержание курса «Обществознание» в 11 классе 

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. Экономика и 

уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. Что 

изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни 

общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и 

предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная 

система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги, уплачиваемые 

предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового 

рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый 

рынок, его инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой 

инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку 

помощь государства. Тенденции экономического развития России. Типы финансовой 

политики. Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно- кредитной 

политики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и 
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последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции 

общемирового экономического развития. Экономическая культура: сущность и структура. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. 

Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение участников 

экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные 

нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что 

объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый народ. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. 

Национальная политика в России. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. 

Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном 

обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной 

состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность правового государства. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и функции политических 

партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль 

политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое 

идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. 

Политическая психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения. Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. 

Политическая культура. Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

Место курса обществознания в учебном плане 

Авторская программа по обществознанию в классе рассчитана на общее число учебных 

часов за год обучения - в 10 классе 105 часов, в 11 классе 102 часа. 

Учебно- тематический план 10 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

по авторской 

программе 

 

По рабочей 

программе 

Контрольные 

работы 

1 Человек в обществе 30 30 2 

2 Общество как мир культуры 22 22 2 

3 Правовое регулирование 
общественных отношений 

49 49 2 

5 Резерв времени 4 4  
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 Итого 105 105 6 

Учебно- тематический план 11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

по авторской 

программе 

 

По рабочей 

программе 

Контрольные 

работы 

1 Экономическая жизнь 
общества 

38 38 2 

2 Социальная сфера 26 26 2 

3 Политическая жизнь 
общества 

34 34 2 

5 Резерв времени 7 4  

 Итого 105 102 6 

Тематическое планирование. 

10 класс (105 часов). 

 
 

№ Урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тема I. Человек в обществе 

1.1-.13 Что такое общество. 3 

1.4-.1.5 Общество как сложная система. 2 

1.6-1.8 Динамика общественного развития. 3 

1.9-.10 Социальная сущность человека. 2 

1.11-.1.12 Деятельность — способ существования людей 2 

1.13-1.15 Познавательная деятельность 3 

1.16-1.18 Свобода и необходимость в деятельности человека. 3 

1.19-1.21 Современное общество. 3 

1.22-1.24 Глобальная угроза международного терроризма. 3 

1.25-1.28 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы I 

4 

1.29-1.30 Повторительно-обобщающие уроки по теме I 2 

Общество как мир культуры 

1.31-1.33 Духовная культура общества 3 

1.34-1.35 Духовный мир личности 2 
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1.36-.1.37 Мораль. 2 

1.38-1.40 Наука и образование. 3 

1.41-1.42 Религия и религиозные организации. 2 

1.43-1.44 Искусство. 2 

1.45-1.46 Массовая культура. 2 

1.47-1.50 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы II 

4 

1.51-1.52 Повторительно-обобщающие уроки по теме II 2 

Правовое регулирование общественных отношений 

1.53-1.54 Современные подходы к пониманию права. 2 

1.55-1.57 Право в системе социальных норм 3 

1.58-1.59 Источники права. 2 

1.60-1.62 Правоотношения. Правомерное поведение 3 

1.63-1.64 Гражданин Российской Федерации 2 

1.65-1.67 Гражданское право 3 

1.68-1.69 Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения 

2 

1.70-1.72 Правовые основы предпринимательской деятельности 3 

1.73-1.75 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 3 

1.76-1.78 Семейное право 3 

1.79-.1.80 Экологическое право 2 

1.81-1.83. Процессуальные отрасли права 3 

1.84-1.85 Международная защита прав человека 2 

1.86-1.87 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства 

2 

1.88-1.89 Человек в XXI в. (Заключение) 2 

1.90-.95 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по теме III 

6 

2.96-2.97 Повторительно-обобщающий урок по теме III 2 

2.98-2.101 Ученическая конференция 4 
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2.102- 

2.105 

Резерв 4 

Тематическое планирование. 11 класс(102 часа). 

 
 

№ Урока. Тема урока. Кол-во 

часов 

Экономическая жизнь общества 

1.1-1.3 Роль экономики в жизни общества 3 

1.4-1.6 Экономика: наука и хозяйство 3 

1.7-1.9 Экономический рост и развитие 3 

1.10-1.12 Рыночные отношения в экономике 3 

1.13.-1.15 Фирма в экономике 3 

1.16-1.18 Финансовый рынок 3 

1.19-1.20 Экономика и государство 2 

1.21-1.23 Финансовая политика государства 3 

1.24-1.26 Занятость и безработица 3 

1.27-1.29 Мировая экономика 3 

1.30-1.32 Экономическая культура 3 

1.33-1.36 Уроки представления результатов проектной деятельности 

по теме I 

4 

1.37-1.38 Повторительно-обобщающие уроки по теме I 2 

Социальная сфера 

2.39-2.41 Социальная структура общества 3 

2.42-2.44 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 3 

2.45-2.47 Нации и межнациональные отношения 3 

2.48-2.49 Семья и брак 2 

2.50-2.52 Гендер — социальный пол 3 

2.53-2.55 Молодёжь в современном обществе 3 

2.56-2.58 Демографическая ситуация в современной России 3 

2.59-2.62 Уроки представления результатов проектной деятельности 

по теме II 

4 

2.63-64 Повторительно-обобщающие уроки по теме II 2 
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Политическая жизнь общества 

3.65-3.67 Политика и власть 3 

3.68-3.70 Политическая система 3 

3.71-3.73 Гражданское общество и правовое государство 3 

3.74-3.76 Демократические выборы 3 

3.77-3.79 Политические партии и партийные системы 3 

3.80-3.81 Политическая элита и политическое лидерство 2 

3.82-3.83 Политическое сознание 2 

3.84-3.86 Политическое поведение 3 

3.87-3.89 Политический процесс и культура политического участия 3 

3.90-3.93 Уроки представления результатов проектной деятельности 

по теме III 

4 

3.94-3.95 Повторительно-обобщающие уроки по теме III 2 

3.96-3.98 Заключение. Взгляд в будущее 3 

3.99-3.102 Резерв 4 

 
 

2.2.11. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по алгебре и началам 

анализа для 10-11 класса (углубленный уровень) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по математике к УМК (составитель 

Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 2019. – с. 102-121). 

Для реализации программы используются учебник: С.М. Никольский, М. 

К.Потапов, Н.Н. Решетников, А. В. Шевкина «Алгебра и начала математического 

анализа» М.Просвещение, 2019г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных, 

предметных и метапредметных образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО: 

Личностные результаты: 
1) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

2) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

3) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
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других видах деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
6) 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; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия  в решении личных, общественных целях. 
 

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, 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 
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. 

10) умение планировать и оценивать результаты деятельности, соотносить их с 

поставленными целями и жизненным опытом, публично 

представлять её результаты, в том числе с использованием средств информационно- 

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
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рассуждений; владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; 
5) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 
и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

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

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин. 

Выпускник научится: 
- свободно оперировать понятиями (знать определения, понятия, уметь доказывать 

свойства (признаки, если они есть), характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие, как часть целостного комплекса, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач): 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; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 
- находить пересечение и объединение множеств, в том числе, представленных 

графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов использовать числовые 

множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 
- в повседневной жизни и при изучении других предметов проводить 

доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов; 

- 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, действительное число, корень степени п, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

-использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 
при выполнении вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел 

- сравнивать действительные числа разными способами; 
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- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

- находить НОД и НОК 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 

результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные реальных величин с использованием разных систем 

измерения; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов составлять и оценивать 
разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

- свободно оперировать понятиями:    уравнение,    неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

виды уравнений 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные уравнения; 

- 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 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений; 

- владеть   разными   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; 

- 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; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов выполнять оценку 

правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств 

и их систем при решении задач других учебных предметов; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов составлять уравнение, 

неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные результаты; 

- 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 
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промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; и уметь 

применять эти понятия при решении задач; 
- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 
- владеть понятиям логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической 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 понятием числовые последовательности 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, области промежутки знакопостоянства,   асимптоты,   точки 

перегиба,   период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации; 
- в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов определять по 

графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи, физике и т.п(амплитуда, период 
и т. п.); 

- владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 
уметь применять его при решении задач; 

- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

- исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

- строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 
- владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять

 его при решении задач; владеть понятиями первообразная, определенный 
интеграл; 

- применять теорему Ньютона-Лейбница и ее следствия для решения задач; 

- в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов решать прикладные 

задачи из физики, химии, и других предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, 

- оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, погрешности при измерениях, вероятность события, 

сумма и произведение вероятностей 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов или применяя 

формулы комбинаторики; 

- владеть понятиями размещение, перестановка, сочетание и уметь их применять при 

решении задач; 

- иметь представление об основах теории вероятностей 
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- в повседневной жизни и при изучении других предметов вычислять или 

оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения 
задачи, рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 
решении задачи; 

- переводить при решении задачи информации 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; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать   и   иллюстрировать конкретными   примерами   группы

 потребностей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятием определения, основными видами определений; 

- основными видами теорем; 

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов использовать теоретико- 

множественный язык и язык логики для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных предметов; 

- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

- иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

- свободно выполнять тождественные преобразования

 тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 

- владеть формулой бинома Ньютона; 

- 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; 

- владеть понятием асимптоты и уметь их применять при решении задач; 

- применять методы решения простейших функциональных уравнений и неравенств; 
- 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 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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- владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 
исследовать функцию на выпуклость; 

- иметь представление об аксиоматическом методе; 
- представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

- понимать роль математики в развитии России; 
- применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики); 

- оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

- уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 
- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона- Лейбница и его 

простейших применениях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Действительные числа. 

 

Выпускник научится: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; 

- находить значения корня натуральной степени, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач; 

- понимать геометрическую интерпретацию натуральных, целых,
 рациональных, действительных чисел. 

Числовые функции. 

Выпускник научится: 
 

- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки   знакопостоянства, возрастания на числовом 

промежутке, убывания на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; и уметь применять эти понятия при решении задач; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; находить по 

графику функции наибольшее и наименьшее значения; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- научится описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 
 

Тригонометрические функции. 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач. 

- научиться выводить и применять формулы половинного угла. 
- выполнять преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать тригонометрические функции через тангенс половинного аргумента; 

- решать простейшие тригонометрические неравенства. 

- оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Тригонометрические уравнения. 

Выпускник научится: 

- решать тригонометрические уравнения различными методами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать формулами для решения сложных тригонометрических уравнений. 

Преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник научится: 

- применять понятия синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; вычислять 

синус, косинус, тангенс и котангенс числа; 

- доказывать основные тригонометрические тождества; 

- использовать формулы приведения; синуса, косинуса и тангенса суммы и разности 

двух углов; синуса и косинуса двойного угла при преобразованиях простейших 

тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- преобразовывать тригонометрические выражения различной сложности. 

Комплексные числа. 

Выпускник научится: 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать уравнения и неравенства с комплексными корнями 

Производная. 

Выпускник научится: 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; владеть 

понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций, применяя правила
 вычисления производных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять решения геометрических, физических, экономических и других 
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прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа 

Комбинаторика и вероятность. 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями размещение, перестановка, сочетание и уметь их применять 

при решении задач; 

- иметь представление об основах теории вероятностей (включая формулы полной 

вероятности и формулы Байеса); 

- иметь представление о случайной величине (ее характеристики, их вычисление 

в дискретном случае). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять математические методы при решении содержательных задач. 

Многочлены. 
Выпускник научится: 

- выполнять арифметические операции над многочленами; 

- использовать теорему Безу при делении многочленов; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять арифметические операции над многочленами от нескольких переменных; 
- выделять симметрические многочлены, однородные многочлены, решать 

уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции. 
Выпускник научится: 

- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении задач; 

- различать функции y = n√x, их свойства и графики; 

- оперировать степенью с действительным показателем. 

Показательная и логарифмическая функции. 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями показательная и логарифмическая функции; строить их графики и 

уметь применять свойства функций при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять преобразования комбинированных логарифмических и

 показательных выражений; 

- вычислять наибольшее и наименьшее значение показательной и логарифмической 
функций. 

Первообразная и интеграл. 
Выпускник научится: 

- Вычислять площади фигур на координатной плоскости с применением 

определённого интеграла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его применениях. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 
Выпускник научится: 

- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

- решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы, в том числе некоторые виды уравнений 3 и 4 
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степеней; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод. 

Выпускник получит возможность научиться 

- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

Элементы теории вероятностей и математической статистики. 
Выпускник научится: 

- моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, 

вычислять в простейших случаях вероятности событий; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул, треугольника Паскаля; 

- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 
треугольника Паскаля. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; 

-осуществлять практические расчеты по формулам; 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах, 

- овладеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень 
вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач. 

Содержание учебного предмета 10класс 

1. Действительные числа (12 ч.) 
 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод 

математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство 

числовых неравенств. Делимость целых чисел. Сравнения по модулю т. Задачи с 

целочисленными неизвестными. 

2. Рациональные уравнения и неравенства (18 ч.) 
 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень многочлена. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов 

решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы 

рациональных неравенств. 

3. Корень степени п (12 ч.) 

Понятия функции и ее графика. Функция у = хп. Понятие корня степени п. Корни четной и 

нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени п.Функция 

. Корень степени n из натурального числа. 
 

4. Степень положительного числа (13 ч.) 

Понятие и свойства   степени   с   рациональным   показателем.   Предел 

последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая 
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прогрессия. Число е. Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная 

функция. 

5. Логарифмы (6 ч.) 
 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм 

(приближенные вычисления). Степенные функции. 

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (11 ч.) 
 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

7. Синус и косинус угла (7 ч.) 
 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для 

них. Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса и 

формулы для них. 

8. Тангенс и котангенс угла (6 ч.) 
 

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса и формулы для них. 

9. Формулы сложения (11 ч.) 
 

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для 

тангенсов. 

10. Тригонометрические функции числового аргумента (9 ч.) 
 

Функции у = sin x, у = cos x, у = tg x, у = ctg x. 

 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства(12 ч.) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения 

.Простейшие тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена неизвестного t = sin x + 

cos x. 

12. Вероятность события (6ч.) 

Понятие и свойства вероятности события. 
 

13. Частота. Условная вероятность (2 ч.) 
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Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события. 
 

19. Повторение курса алгебры и начала математического анализа за 10 класс (11 ч.) 
 

Междисциплинарные программы 

Универсальные учебные действия 

Осуществление сравнения. Объяснение явлений, процессов. Построение логического 

рассуждения. Сравнение разных точек зрения. Формулирование собственного мнения и 

позиции, аргументирование. Спор и отстаивание своей позиции. Сопоставление 

основные текстовых и внетекстовых компонентов. Готовность и способность к 

выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности. Формирование устойчивого познавательного интереса. 

Структурирование текста, выделение главной идеи текста. Осуществление сравнения и 

классификации. Формулирование собственного мнения и позиции, аргументирование. 

Основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. Работа с 

метафорами. Формулирование определения понятия. Самостоятельное оценивание 

правильности выполнения действия и внесение корректив. 

ИКТ-компетентность 

Создание текста на русском языке, используя интернетресурсы, создание презентаций в 

программе PowerPoint 

Основы смыслового чтения и работы с текстом 

Нахождение в тексте требуемой информации, определение незнакомых слов и поиск их 

значения. Интерпретация текста. Сопоставление основные текстовых и вне текстовых 

компонентов. Преобразование текста, используя новые формы представления 

информации. Определение незнакомых слов и поиск их значения. 

Тематическое планирование 

«Алгебра и начала анализа» по программе основного общего образования В 10-11 

классах будет изучаться на углублённом уровне предмет «Алгебра и начала 

математического анализа» (4 часа в неделю). В 10 классе «Алгебра и начала анализа»-

140 часов и в 11 классе 136 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 4 часа. При этом на долю 

инвариантной части предмета отводится 70% учебного времени, 30% приходится на 

реализацию междисциплинарных программ и регионального компонента, финансовой 

грамотности. 

Учебно-тематический план курса 10 класса 

 

 

№ 

 

Изучаемый материал 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 
 

часов по 

рабочей 

программе 

Контрол 

ьные 

работы 

Глава 1. Корни, степени, логарифмы. 

 §1. Действительные числа. 12 12  



  

231  

 § 2.  Рациональные уравнения и 
неравенства. 

18 18 1 

 § 3. Корень степени n . 12 12 1 

 §4. Степень положительного числа . 13 13 1 

 § 5. Логарифмы. 6 6  

 § 6. Показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства 

11 11 1 

ГЛАВА 2. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

 § 7. Синус и косинус угла. 7 7  

 § 8. Тангенс и котангенс угла. 6 6 1 

 § 9. Формулы сложения. 11 11  

 § 10. Тригонометрические функции 
числового аргумента. 

9 9 1 

 § 11. Тригонометрические уравнения и 
неравенства. 

12 12 1 

ГЛАВА 3. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 

 § 12. Элементы теории вероятностей. 6 6  

 § 13. Частота. Условная вероятность. 2 2  

 Повторение. 11 15 1 

  итого 136 140 8 

 
 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

уро 

ка 

Тема урока Кол. 

час 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

Глава I. Корни, степени, логарифмы ( 72 ч.) 

§1. Действительные числа.(12 ч.) 

1 Понятие действительного числа 1    

2 Понятие действительного числа 1    

3 Множества чисел. Свойства 
действительных чисел 

1    

4 Множества чисел. Свойства 
действительных чисел 

1    



  

232  

5 Метод математической индукции 1    

6 Перестановки 1    

7 Размещения 1    

8 Сочетания 1    

9 Доказательства числовых неравенств 1    

10 Делимость целых чисел 1    

11 Сравнение по модулю m 1    

12 Задачи с целочисленными 
неизвестными 

1    

§ 2. Рациональные уравнения и неравенства.(18 ч.) 

13 Рациональные выражения 1    

14 Формулы бинома Ньютона, суммы и 
разности степеней 

1    

15 Формулы бинома Ньютона, суммы и 
разности степеней 

1    

16 Рациональные уравнения 1    

17 Рациональные уравнения 1    

18 Системы рациональных уравнений 1    

19 Системы рациональных уравнений 1    

20 Метод интервалов решения 
неравенств 

1    

21 Решения неравенств 1    

 

22 

Решения неравенств 1    

23 Рациональные неравенства 1    

24 Решение рациональных наравенств 1    

25 Решение рациональных наравенств 1    

26 Нестрогие неравенства 1    

27 Решение нестрогих наравенств 1    

28 Решение нестрогих наравенств 1    

29 Системы рациональных неравенств 1    

30 Контрольная работа по теме 

«Рациональные уравнения и 

неравенства» 

1    

§ 3. Корень степени n .(12 ч.) 

31 Понятие функции и ее графика 1    
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32 Функция у = хп 1    

33 Функция у = хп 1    

34 Понятие корня степени n 1    

35 Корни четной и нечетной степени 1    

36 Корни четной и нечетной степени 1    

37 Арифметический корень 1    

38 Арифметический корень 1    

39 Свойства корней степени n 1    

40 Свойства корней степени n 1    

41 Функция 1    

42 Контрольная работа по теме 
«Корень степени n» 

1    

§4. Степень положительного числа .(13 ч.) 

43 Степень с рациональным показателем 1    

44 Свойства степени с рациональным 

показателем 
1    

45 Свойства степени с рациональным 
показателем 

1    

46 Понятие предела последовательности 1    

47 Понятие предела последовательности 1    

48 Свойства пределов 1    

49 Свойства пределов 1    

 

50 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 
1    

51 Число e 1    

52 Понятие степени с иррациональным 
показателем 

1    

53 Показательная функция 1    

54 Показательная функция 1    

55 Контрольная работа по теме 
«Степень положительного числа» 

1    

§ 5. Логарифмы.(6 ч.) 

56 Понятие логарифма 1    

57 Понятие логарифма 1    

58 Свойства логарифмов 1    

59 Свойства логарифмов 1    
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60 Свойства логарифмов 1    

61 Логарифмическая функция 1    

§ 6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства(11 ч.) 

62 Простейшие показательные уравнения 1    

63 Простейшие логарифмические 

уравнения 
1    

64 Уравнения, сводящиеся к простейшим 
заменой неизвестного 

1    

65 Уравнения, сводящиеся к простейшим 
заменой неизвестного 

1    

66 Простейшие показательные 
неравенства 

1    

67 Простейшие показательные 
неравенства 

1    

68 Простейшие логарифмические 
неравенства 

1    

69 Простейшие логарифмические 
неравенства 

1    

70 Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного 
1    

71 Неравенства, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного 

1    

72 Контрольная работа по теме 

«Показательные и 

логарифмические уравнения и 
неравенства» 

1    

ГЛАВА 2. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФУНКЦИИ 

§ 7. Синус и косинус угла.(7 ч.) 

 

73 

Понятие угла 1    

74 Радианная мера угла 1    

75 Определение синуса и косинуса угла 1    

76 Основные формулы sin x и cos x 1    

77 Основные формулы sin x и cos x 1    

78 Арксинус 1    

79 Арккосинус 1    

§ 8. Тангенс и котангенс угла.(6 ч.) 

80 Определение тангенса и котангенса 
угла 

1    

81 Основные формулы тангенса и 
котангенса. 

1    
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82 Основные формулы тангенса и 

котангенса. 
1    

83 Арктангенс 1    

84 Арккотангенс 1    

85 Контрольная работа по теме 

«Синус, косинус, тангенс и 

котангенс» 

1    

§ 9. Формулы сложения.(11 ч.) 

86 Косинус разности и косинус суммы 

двух углов 
1    

87 Косинус разности и косинус сумма 
двух углов 

1    

88 Формулы для дополнительных углов 1    

89 Синус суммы и синус разности двух 

углов 
1    

90 Синус суммы и синус разности двух 
углов 

1    

91 Сумма и разность синусов и 
косинусов 

1    

92 Сумма и разность синусов и 
косинусов 

1    

93 Формулы для двойных и половинных 
углов 

1    

94 Формулы для двойных и половинных 
углов 

1    

95 Произведение синусов и косинусов 1    

96 Формулы для тангенсов 1    

§ 10. Тригонометрические функции числового аргумента.(9 ч.) 

97 Функция у = sin x 1    

 

98 

Функция у = sin x 1    

99 Функция у = cos x. 1    

100 Функция у = cos x. 1    

101 Функция у = tg x. 1    

102 Функция у = tg x. 1    

103 Функция у = ctg x. 1    

104 Функция у = ctg x. 1    

105 Контрольная работа по теме 

«Тригонометрические функции 

числового аргумента» 

1    
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§ 11. Тригонометрические уравнения и неравенства.(12 ч.) 

106 Простейшие тригонометрические 

уравнения 
1    

107 Простейшие тригонометрические 

уравнения 
1    

108 Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 
1    

109 Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 
1    

110 Применение основных 

тригонометрических формул для 

решения уравнений 

1    

111 Применение основных 

тригонометрических формул для 

решения уравнений 

1    

112 Однородные уравнения 1    

113 Простейшие неравенства для синуса и 
косинуса 

1    

114 Простейшие неравенства для тангенса 
и котангенса 

1    

115 Неравенства, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного 

1    

116 Введение вспомогательного угла. 

Замена неизвестного t = sin x + cos x. 
1    

117 Контрольная работа по теме 

«Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

1    

ГЛАВА 3. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 

§ 12. Элементы теории вероятностей. (6 ч.) 

118 Понятие вероятности события 1    

119 Понятие вероятности события 1    

120 Понятие вероятности события 1    

 

121 

Свойства вероятностей событий 1    

122 Свойства вероятностей событий 1    

123 Свойства вероятностей событий 1    

§ 13. Частота. Условная вероятность. (2 ч.) 

124 Относительная частота событий 1    

125 Условная вероятность. Независимые 
события. 

1    

Итоговое повторение. (15 ч.) 
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126 Повторение по теме «Действительные 
числа» 

1    

127 Повторение по теме «Рациональные 
уравнения и неравенства» 

1    

128 Повторение по теме «Рациональные 

уравнения и неравенства» 
1    

129 Повторение по теме «Корень степени 

n» 
1    

130 Повторение по теме «Степень 

положительного числа» 
1    

131 Повторение по теме «Логарифмы» 1    

132 Повторение по теме «Логарифмы» 1    

133 Повторение по теме «Показательные 

и логарифмические уравнения и 

неравенства» 

1    

134 Повторение по теме «Показательные 

и логарифмические уравнения и 
неравенства» 

1    

135 Повторение по теме «Синус, косинус, 

тангенс и котангенс» 
1    

136 Повторение по теме «Формулы 
сложения» 

1    

137 Повторение по теме 
«Тригонометрические уравнения» 

1    

138 Повторение по теме 
«Тригонометрические уравнения» 

1    

139 Повторение по теме 
«Тригонометрические неравенства» 

1    

140 Итоговая контрольная работа 1    

 
 

Содержание учебного предмета. 

11 класс 
 

1. Функции и их графики (9 ч.) 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Графики 

функций, содержащих модули. Графики сложных функций. 

2. Предел функции и непрерывность (5 ч.) 
 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 

функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций. 

Разрывные функции. 

3. Обратные функции (6 ч.) 
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Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 

тригонометрические функции. 

4. Производная (11 ч.) 
 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 

функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. 

Производные элементарных функций. Производная сложной функции. Производная 

обратной функции. 

5. Применение производной (16 ч.) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. 

Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. 

Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение 

графиков функций с применением производной. 

6. Первообразная и интеграл(13 ч.) 

Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь 

криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление 

определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства определенных 

интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и физических 

задачах. Понятие дифференцированного уравнения. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. 

7. Равносильность уравнений и неравенств (4 ч.) 
 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 
 

8. Уравнения-следствия (8 ч.) 
 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. 

Освобождение уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, 

тригонометрических и других формул. 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам (7 ч.) 

Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(α(x))= f(β(x)) . Решение 

неравенств с помощью систем. Неравенства вида f(α(x))≥ f(β(x)) . 

10. Равносильность уравнений на множествах (7 ч.) 
 

Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на 

функцию. Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных 

членов, применение некоторых формул. 

11. Равносильность неравенств на множествах (7 ч.) 
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Основные понятия. Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства 

на функцию, потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных 

членов, применение некоторых формул. Нестрогие неравенства. 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств (5 ч.) 
 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 
 

13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств ( 5 ч.) 
 

Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, 

монотонности и экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении 

уравнений и неравенств. 

14. Системы уравнений с несколькими неизвестными (8 ч.) 
 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при решении систем уравнений. 

15. Повторение курса алгебры и начала математического анализа за 10-11 

классы. (19 ч.) 
 

Учебно-тематический план курса 11 класса 

 

№ 

 

Изучаемый материал 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Контрол 

ьные 

работы 

Глава 1. Функции. Производные. Интеграл. 

 §1. Функции и их графики. 9 9  

 § 2. Предел функции и непрерывность. 5 5  

 § 3. Обратные функции. 6 6 1 

 §4. Производная. 11 11 1 

 § 5. Применение производной. 16 16 1 

  § 6. Первообразная и интеграл. 13 13 1 

ГЛАВА 2. Уравнения. Неравенства. Системы 

 § 7. Равносильность уравнений и 
неравенств. 

4 4  

 § 8. Уравнения – следствия. 8 8  

 § 9. Равносильность уравнений и 
неравенств системам. 

13 13  
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 § 10. Равносильность уравнений на 

множествах. 

7 7 1 

 § 11. Равносильность неравенств на 
множествах. 

7 7  

 § 12. Метод промежутков для уравнений и 
неравенств. 

5 5 1 

 § 13. Использование свойств функций про 

решении уравнений и неравенств. 

5 5  

 § 14. Системы уравнений с несколькими 
неизвестными. 

8 8 1 

 Повторение. 19 19 2 

 итого 136 136 9 

 

 

Календарно - тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

уро 

ка 

Тема урока Кол. 

час 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

Глава I. Функции. Производные. Интегралы. (60 ч.) 

§1. Функции и их графики.(9 ч.) 

1 Элементарные функции     

2 Область определения и область 

изменения функции. Ограниченность 

функции 

    

3 Четность, нечетность, периодичность 
функции. 

    

4 Четность, нечетность, периодичность 
функции. 

    

5 Промежутки возрастания, убывания, 
знакопостоянства и нули функции 

    

6 Промежутки возрастания, убывания, 
знакопостоянства и нули функции 

    

7 Исследование функций и построение 

их графиков элементарными 

методами 

    

8 Основные способы преобразования 

графиков 

    

9 Графики функций, содержащие 

модули 

    

§ 2. Предел функции и непрерывность.(5 ч.) 

10 Понятие предела функции     

11 Односторонние пределы     
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12 Свойства пределов функции     

13 Понятие непрерывности функции     

14 Непрерывность элементарных 

функций 

    

§ 3. Обратные функции .(6 ч.) 

15 Понятие обратной функции     

16 Взаимно обратные функции     

17 Обратные тригонометрические 
функции 

    

18 Обратные тригонометрические 
функции 

    

19 Примеры использования обратных 
тригонометрических функций 

    

20 Контрольная работа по теме 

«Функции и их графики. Предел 

функции и непрерывность» 

    

§4. Производная .(11 ч.) 

21 Понятие производной     

22 Понятие производной     

23 Производная суммы. Производная 

разности. 

    

24 Производная суммы. Производная 

разности. 

    

25 Непрерывность функций, имеющей 

производную. Дифференциал 

    

26 Производная произведения. 
Производная частного 

    

27 Производная произведения. 

Производная частного 

    

28 Производные элементарных функций     

29 Производная сложной функции     

30 Производная сложной функции     

31 Контрольная работа по теме 

«Производная» 

    

§ 5. Применение производной.(16 ч.) 

32 Максимум и минимум функции     

33 Максимум и минимум функции     

34 Уравнение касательной     

35 Уравнение касательной     

36 Приближенные вычисления     
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37 Возрастание и убывание функции     

38 Возрастание и убывание функции     

39 Производные высших порядков     

40 Экстремум функции с единственной 
критической точкой 

    

41 Экстремум функции с единственной 
критической точкой 

    

42 Задачи на максимум и минимум     

43 Задачи на максимум и минимум     

44 Асимптоты. Дробно-линейные 
функции 

    

45 Построение графиков функции с 
применением производной 

    

46 Построение графиков функции с 
применением производной 

    

47 Контрольная работа по теме 

«Применение производной» 
    

§ 6. Первообразная и интеграл(13 ч.) 

48 Понятие первообразной     

49 Понятие первообразной     

50 Понятие первообразной     

51 Площадь криволинейной трапеции     

52 Определенный интеграл     

53 Определенный интеграл     

54 Приближенное вычисление 

определенного интеграла 
    

55 Формула Ньютона-Лейбница     

56 Формула Ньютона-Лейбница     

57 Формула Ньютона-Лейбница     

58 Свойства определенного интеграла     

59 Применение определенного интеграла 
в геометрических и физических 

задачах 

    

 

60 

Контрольная работа по теме 

«Первообразная и интеграл» 

    

ГЛАВА 2. Уравнения. Неравенства. Системы. (57 ч.) 

§ 7. Равносильность уравнений и неравенств.(4 ч.) 

61 Равносильные преобразования 
уравнений 
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62 Равносильные преобразования 

уравнений 

    

63 Равносильные преобразования 

неравенств 

    

64 Равносильные преобразования 
неравенств 

    

§ 8. Уравнения-следствия.(8 ч.) 

65 Понятия уравнения-следствия     

66 Возведение уравнения в четную 

степень 

    

67 Возведение уравнения в четную 
степень 

    

68 Потенцирование логарифмических 
уравнений 

    

69 Потенцирование логарифмических 

уравнений 

    

70 Другие преобразования, приводящие к 
уравнению-следствию 

    

71 Применение нескольких 

преобразований, приводящих к 
уравнению-следствию 

    

72 Применение нескольких 

преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию 

    

§ 9. Равносильность уравнений и неравенств системам.(13 ч.) 

73 Основные понятия     

74 Решение уравнений с помощью 
систем 

    

75 Решение уравнений с помощью 
систем 

    

76 Решение уравнений с помощью 

систем 

    

77 Решение уравнений с помощью 
систем 

    

78 Уравнение вида f(α(x))= f(β(x))     

79 Уравнение вида f(α(x))= f(β(x))     

80 Решение неравенств с помощью 

систем 

    

81 Решение неравенств с помощью 

систем 

    

 

82 

Решение неравенств с помощью 

систем 
    

83 Решение неравенств с помощью 
систем 

    

84 Неравенства вида f(α(x))≥ f(β(x)) .     
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85 Неравенства вида f(α(x))≥ f(β(x)) .     

§ 10. Равносильность уравнений на множествах.(7 ч.) 

86 Основные понятия     

87 Возведение уравнения в четную 

степень 
    

88 Возведение уравнения в четную 

степень 
    

89 Умножение уравнения на функцию     

90 Другие преобразования уравнений     

91 Применение нескольких 

преобразований 
    

92 Контрольная работа по теме 
«Уравнения. Неравенства.» 

    

§ 11. Равносильность неравенств на множествах.(7 ч.) 

93 Основные понятия     

94 Возведение неравенств в четную 
степень 

    

95 Возведение неравенств четную 
степень 

    

96 Умножение неравенств на функцию     

97 Другие преобразования неравенств     

98 Применение нескольких 

преобразований 
    

99 Нестрогие неравенства     

§ 12. Метод промежутков для уравнений и неравенств. (5 ч.) 

100 Уравнения с модулями     

101 Неравенства с модулями     

102 Метод интервалов для непрерывных 

функций 
    

103 Метод интервалов для непрерывных 
функций 

    

104 Контрольная работа по теме 

«Неравенства. Метод промежутков 

для уравнений и неравенств» 

    

§ 13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств. (5 ч.) 

105 Использование областей 

существования функции 
    

106 Использование неотрицательности 
функций 

    

107 Использование ограниченности 

функций 
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108 Использование монотонности и 

экстремумов функции 
    

109 Использование свойств синуса и 
косинуса 

    

§ 14. Системы уравнений с несколькими неизвестными. (8 ч.) 

110 Равносильность систем     

111 Равносильность систем     

112 Система-следствие     

113 Система-следствие     

114 Метод замены неизвестных     

115 Метод замены неизвестных     

116 Рассуждения с числовыми значениями 

при решении систем уравнений 
    

117 Контрольная работа по теме 

«Системы уравнений с 

несколькими неизвестными» 

    

Итоговое повторение. (19 ч.) 

118 Повторение по теме «Функции и их 
графики» 

    

119 Повторение по теме «Функции и их 
графики» 

    

120 Повторение по теме «Предел функции 
и непрерывность» 

    

121 Повторение по теме «Предел функции 
и непрерывность» 

    

122 Повторение по теме «Производная»     

123 Повторение по теме «Производная»     

124 Повторение по теме «Применение 
производной» 

    

125 Повторение по теме «Применение 
производной» 

    

126 Повторение по теме «Первообразная и 
интеграл» 

    

127 Повторение по теме «Первообразная и 
интеграл» 

    

128 Повторение по теме «Уравнения. 
Неравенства. Системы» 

    

129 Повторение по теме «Уравнения. 

Неравенства. Системы» 
    

130 Повторение по теме «Уравнения. 

Неравенства. Системы» 
    

 

131 

Повторение по теме «Решение 

текствых задач» 
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132 Повторение по теме «Решение 

текствых задач» 
    

133 Повторение по теме «Решение задач 

на проценты» 
    

134 Повторение по теме «Решение задач 

на смеси» 
    

135 Повторение по теме «Решение 
комбинаторных задач» 

    

136 Итоговая контрольная работа     

137 Итоговая контрольная работа     

138 Итоговое обобщение курса «Алгебры 
и начала анализа» 

    

 
 

Рабочая программа по геометрии для 10-11 классов составлена на  авторской 

программы Л.С.Атанасян Геометрия 10-11./программы общеобразовательных    заведений    

ГЕОМЕТРИЯ 10-11 классы авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Л.С.Киселева / Т.А.Бурмистрова. – М«Просвещение», 2018)

Планируемые результаты обучения 

 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познаванию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 
2) осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

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

геометрических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
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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, ее объективную трудность и собственные возможности ее 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 логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 

 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать  

реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 
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3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических 

задач; 

6) умение вычислять объемы тел и площади их поверхностей, решая задачи 

повышенной сложности; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 

Вводное повторение курса планиметрии. Введение. 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Выпускник научится: 

- Понимать аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 
пространстве; 

- Применять аксиомы стереометрии их следствия при решении задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- Решать задачи повышенной сложности. 
 

Параллельность прямых и плоскостей 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность 

прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и 

параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Выпускник научится: 

- Определять взаимное расположение 2-х прямых в пространстве; 

- Доказывать теоремы о параллельности прямых параллельности 3-х прямых; 

- Закреплять эти понятия на моделях куба, призмы, пирамиды; 

- Вводить понятие параллельности прямой и плоскости; 

- Определять взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве; 

- Применять изученные теоремы к решению задач; 

- Доказывать признак и свойства скрещивающихся прямых; 

- Находить углы между прямыми в пространстве; 

- Доказывать признак параллельности двух плоскостей; 

- Формулировать свойства параллельных плоскостей; 

- Применять изученные свойства параллельных плоскостей при решении задач; 

- Вводить понятие тетраэдра, параллелепипеда; 

- Решать задачи, связанные с тетраэдром и параллелепипедом; 

- Строить сечения тетраэдра и параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- Доказывать признак параллельности прямой и плоскости; 

- Самостоятельно выбирать способ решения задач. 
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Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. 

Выпускник научится: 

- Вводить понятие перпендикулярных прямых в пространстве; 

- Доказывать лемму о перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей прямой; 

- Давать определение перпендикулярности прямой и плоскости; 

- Доказывать признак перпендикулярности прямой и плоскости; 

- Применять признак перпендикулярности прямой и плоскости к решению задач; 
- Доказывать теорему существования и единственности прямой, перпендикулярной 

плоскости; 

- Решать задачи основных типов на перпендикулярность прямой и плоскости; 

- Доказывать теорему о трех перпендикулярах, применять теорему при решении задач; 

- Решать задачи в которых используется понятие угла между прямой и плоскостью; 
- Вводить понятие двугранного угла и его линейного угла, решать задачи на применение этих 

понятий; 

- Находить угол между плоскостями; 

- Вводить понятие перпендикулярных плоскостей; 

- Доказывать признак перпендикулярности двух плоскостей, применять этот признак при 
решении задач; 

- Вводить понятие прямоугольного параллелепипеда, формулировать свойства его граней, 
двугранных углов, диагоналей; 

- Решать задачи на свойства прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- Доказывать теоремы, в которых устанавливается связь между параллельностью прямых и 
их перпендикулярностью к плоскости; 

- Совершенствовать навыки решения задач. 

 

Многогранники 

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Пирамида, ее основание, боковые 

ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие 

о симметрии в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

Выпускник научится: 

- Вводить понятие многогранника, призмы и их элементов; 

- Определять виды призм, вводить понятие площади поверхности призмы; 

- Выводить формулу для вычисления площади поверхности прямой призмы; 

- Вводить понятие пирамиды, решать задачи связанные с пирамидой; 

- Вводить понятие правильной пирамиды; 
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- Доказывать теорему о площади боковой поверхности правильной пирамиды; 

- Решать задачи, связанные с правильной пирамидой; 

- Вводить понятие «правильного многогранника»; 

- Решать задачи на правильные многогранники. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Развивать творческие способности, познавательную активность; 

- Решать задачи на вычисление площади поверхности произвольной пирамиды. 
 

Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение 

и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам. 

Выпускник научится: 

- Вводить понятие вектора в пространстве и равенства векторов и связанные с этим 
понятием обозначения; 

- Понимать правила треугольника и параллелограмма сложения векторов в пространстве, 
законы сложения векторов; 

- Применять два способа построения разности двух векторов; 

- Применять правило сложения нескольких векторов в пространстве при нахождении 
векторных сумм, не прибегая к рисункам; 

- Применять правило умножения вектора на число и основные свойства этого действия 
при решении задач; 

- Давать определение компланарных векторов; 
- Применять признак компланарности   трех   векторов   и   правило параллелепипеда, 

сложение трех некомпланарных векторов; 

- Понимать теорему о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- Совершенствовать навыки выполнения действий над векторами; 

- Решать задачи повышенной сложности. 
 

Метод координат в пространстве. Движения 
Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

Выпускник научится: 

- Вводить понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 
- Строить точку по заданным ее координатам и находить координаты точки, 

изображенной в заданной системе координат; 

- Выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

- Вводить понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

- Доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам ее радиус- 
вектора, а координаты любого вектора равны разностям соответствующих координат его 
конца и начала; 

- Применять формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты и 
расстояния между двумя точками; 

- Вводить понятие угол между векторами и скалярного произведения векторов; 

- Применять формулу скалярного произведения в координатах и свойства скалярного 
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произведения; 

- Вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их 
координатам; 

- Вводить понятия движения пространства и основные виды движений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- Решать стереометрические задачи координатно-векторным способом; 

- Использовать скалярное произведение векторов при решении задач на вычисление углов между 
двумя прямыми, а также между прямой и плоскостью. 

 

Цилиндр, конус, шар 
Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и 

конус. Фигуры вращения. 

Выпускник научится: 

- Вводить понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая 
поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус); 

- Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности цилиндра; 

- Вводить понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая 
поверхность, основание, вершина, образующие, ось, высота), усеченного конуса; 

- Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности конуса и 
усеченного конуса; 

- Решать задачи на нахождение элементов цилиндра и конуса; 

- Вводить понятие сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр); 

- Рассматривать возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости; 

- Применять формулу площади сферы при решении задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- Выводить уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат 

- Доказывать теоремы о касательной плоскости к сфере. 
 

Объемы тел 
Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда 

и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. Объем 

шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного 

конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

Выпускник научится: 

- Вводить понятие объема тела; 

- Применять свойства объемов, теорему об объеме прямоугольного параллелепипеда при 
решении задач; 

- Применять следствие об объеме прямой призмы, основанием которой является 
прямоугольный треугольник при решении задач; 

- Применять теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра при решении задач; 

- Понимать возможность и целесообразность применения определенного интеграла для 
вычисления объемов тел; 

- Применять формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла при решении задач; 

- Применять теорему об объеме пирамиды и, как следствие, формулу объема усеченной 
пирамиды при решении типовых задач; 

- Решать типовые задачи на применение формул объемов конуса и усеченного конуса; 

- Применять формулы объема шара и площади сферы при решении задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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- Доказывать теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра; 

- Выводить формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла; 

- Выводить формулу объема усеченной пирамиды; 

- Доказывать теорему об объеме конуса и ее следствие, в котором выводится формула 
объема усеченного конуса; 

- Вывести формулы объема шара и площади сферы при решении задач; 
- Использовать формулы для вычисления объемов частей шара – шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика», отражающие 

НРЭО: 

– формирование представлений о математике, её роли в жизни и профессиональной 

деятельности человека, необходимость применения математических знаний для решения 

современных практических задач человечества, своей страны и родного края, в том числе с 

учетом рынке труда Челябинской области; 

– овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и презентации 

информации математического содержания, использования математических знаний в 

повседневной жизни и изучения других предметов, формирование представлений о 

реальном секторе экономики и рынке труда Челябинской области; 

– формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

развитию промышленности родного края, освоение системы математических знаний для 

последующего изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и 

технических специальностей в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и для самообразования. 

 

Оценка   письменных   контрольных   работ    обучающихся    по    математике. Ответ 

оценивается отметкой «5», если: работа выполнена полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа выполнена полностью, но 

обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три 

недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальнымобъектомпроверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки или более двух – трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 
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Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: полно раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным 

языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение 

иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 

выполнении практического задания; продемонстрировал знание теории ранее изученных 

сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; возможны одна – две 

неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; допущены один – два недочета 

при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. Отметка «3» ставится в 

следующих случаях: неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 

учебного материала ;обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя 

 

 
Содержание обучения 10 

класс 
 

Введение. (3 ч.) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия 

из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, и в 

связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. В 
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отличие от курса планиметрии в курсе стереометрии уже с самого начала формулируются 

аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее 

изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих 

аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, 

который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

Параллельность прямых и плоскостей ( 16 ч. ) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости . Взаимное расположение двух прямых 

в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучаются 

свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 

дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей на этих 

двух видах многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и 

параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, да и, 

вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и 

его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч.) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя  

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, 

углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на 

вычисление, широко используются известные факты из планиметрии. 

Многогранники (14 ч. ) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников, с 

формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и 

элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – учащиеся уже 

знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его же называют многогранником). В связи с этим уточняется само 

понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий. Усвоение их не 

является обязательным для всех учащихся, можно ограничится наглядным представлением 

о многогранниках. 

Некоторые сведения из планиметрии (12 ч.) 

Углы и отрезки, связанные с oкружностью. Решение треугольников. Теоремы 

Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Основная цель - расширить известные учащимся сведения о геометрических 
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фигурах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с 

окружностью, о вписанных и описанных четырехугольниках; вывести формулы 

для медианы и биссектрисы треугольника, а также формулы площади треугольника, 

использующие радиусы вписанной и описанной окружностей; познакомить 

учащихся с такими интересными объектами, как окружность и прямая Эйлера, с 

теоремами Менелая и Чевы, и, наконец, дать геометрические определения эллипса, 

гиперболы, параболы и вывести их канонические уравнения. 

Изучение этих теорем и формул целесообразно совместить с рассмотрением 

тех или иных вопросов стереометрии: 

- теоремы об углах и отрезках, связанных с окружностью, рассмотреть при 

изучении темы «Сфера и шар»; 

- различные формулы, связанные с треугольником,при изучении темы 

«Многогранники», в частности, теоремы Менелая и Чевы - в связи с задачами на 

построение сечений многогранников; 

- сведения об эллипсе, гиперболе и параболе использовать при рассмотрении 

сечений цилиндрической и конической поверхностей. 

Повторение. Решение задач. (8 ч.) 

Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 

за курс геометрии 10 класса. 

 

Корректировка учебной программы 

В соответствии с учебно-календарным графиком, изменением учебных недель и 

праздничными днями (23 февраля, 8 марта и 1 и 9 мая) изменяется количество часов в 

учебной программе, т.е. проводится своевременная ее корректировка. Согласно авторской 

программы на раздел «Повторение» отводится 9 ч. В данной рабочей программе на этот 

раздел отводится 11 ч.( т.к. годовой календарный учебный график МКОУ Плешковской 

СОШ рассчитан на 35 учебных недель). А так же Глава VIII «Некоторые сведения из 

планиметрии» из начала планирования перенесено на конец III, начало IV четверти. 

Тематическое планирование курса «Геометрия» 

10 класс (2 часа в неделю) 

 

 

№ 

 

Изучаемый материал 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 
 

часов по 

рабочей 

программе 

Контрол 

ьные 

работы 

1 Введение 3 3  

2 Глава I. Параллельность прямых и 

плоскостей 

16 16 2 

3 Глава II. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 17 1 
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4 Глава III. Многогранники 14 14 1 

5 Глава VIII. Некоторые сведения из 

планиметрии 

12 12  

6 Повторение 6 8 1 

7 Итого 68 70 5 

 
Календарно-тематическое планирование курса «Геометрии» 

10 класса 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План факт 

Введение - 3 часа 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 

1    

2 Некоторые следствия из аксиом 1    

3 Решение задач 1    

Параллельность прямых и плоскостей - 16 часов 

4 Параллельность прямых в 

пространстве. 

1    

5 Параллельность трёх прямых. 1    

6 Параллельность прямой и 

плоскости 

1    

7 Решение задач. 1    

8 Скрещивающиеся прямые 1    

9 Угол между двумя прямыми. 1    

10 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

1    

11 Контрольная работа №1 по теме: 

«Параллельность прямых, 

прямой и плоскости» 

1    

12 Параллельные плоскости 1    

13 Свойства параллельных плоскостей 1    

14 Решение задач 1    

15 Тетраэдр 1    

16 Параллелепипед 1    

17 Решение задач 1    

18 Задачи на построение сечений 1    
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19 Контрольная работа № 2 по теме 

«Параллельность плоскостей» 

1    

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 17 часов 

20 Перпендикулярные прямые в 

пространстве 

1    

21 Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 

1    

22 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1    

23 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

1    

24 Решение задач 1    

25 Расстояние от точки до плоскости 1    

26 Расстояние от точки до плоскости 1    

27 Теорема о трех перпендикулярах 1    

28 Решение задач 1    

29 Угол между прямой и плоскостью 1    

30 Решение задач 1    

31 Двугранный угол 1    

32 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

1    

33 Прямоугольный параллелепипед 1    

34 Трехгранный угол. Многогранный 
угол 

1    

35 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

1    

36 Контрольная работа №3 по теме: 

«Перпендикулярность прямых 

плоскостей» 

1    

Многогранники - 14 часов 

37 Понятие многогранника. 

Геометрическое тело. Теорема 

Эйлера 

1    

38 Призма 1    

39 Решение задач 1    

40 Пространственная теорема 

Пифагора 

1    

41 Пирамида 1    

42 Правильная пирамида 1    
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43 Решение задач 1    

44 Усеченная пирамида 1    

45 Симметрия в пространстве 1    

46 Понятие о правильных 

многогранниках 

1    

47 Элементы симметрии правильных 

многогранников 

1    

48 Решение задач 1    

49 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

1    

50 Контрольная работа №4 по теме: 

«Многогранники» 

1    

Некоторые сведения из планиметрии – 12 часов 

51 Угол между касательной и хордой. 

Две теоремы об отрезках, связанных 
с окружностью 

1    

52 Углы с вершинами внутри и вне 
круга 

1    

53 Вписанный четырёхугольник. 1    

54 Описанный четырёхугольник 1    

55 Теорема о медиане. Теорема о 

биссектрисе треугольника 

1    

56 Формулы площади треугольника. 

Формула Герона 

1    

57 Формулы площади треугольника. 

Формула Герона 

1    

58 Задача Эйлера 1    

59 Теорема Менелая 1    

60 Теорема Чевы 1    

61 Эллипс 1    

62 Гипербола. Парабола 1    

Повторение. Решение задач – 8 часов 

63 Повторение. Параллельность 

прямых и плоскостей 

1    

64 Повторение. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

1    

65 Повторение. Параллелепипед 1    
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66 Повторение. Призма 1    

67 Повторение. Пирамида 1    

68 Повторение. Решение задач 1    

69 Итоговая контрольная работа 1    

70 Обобщающий урок 1    

 

 

11 класс 
Цилиндр, конус, шар (16 ч. ) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 
Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел и их поверхностей завершает знакомство учащихся с 

основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндра, конуса, усеченного 

конуса. С помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся 

соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение 

сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. 

Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей описанных около 

сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В 

задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности 

описанные и вписанные призмы. 

Объемы тел (17 ч. ) 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 

шарового сектора, шарового сегмента и шарового слоя. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 
объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 

других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара 

используется для вывода формулы площади сферы. 

Векторы в пространстве (6 ч.) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними , ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части достаточно 

сжато. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в пространстве: 

компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных 

векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 
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Метод координат в пространстве. Движения (15 ч. ) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движения. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно- координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится 

понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат 

точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем 

вводится скалярное произвденеи векторов, кратко перечисляются его свойства (без 

доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и 

выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и 

плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до 

плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

Обобщающее повторение. Решение задач. (14 ч.) 

Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний , умений и навыков 

за курс геометрии 10 – 11 класса, подготовка к итоговой аттестации по геометрии. 

Корректировка учебной программы 

В соответствии с учебно-календарным графиком, изменением учебных недель и 

праздничными днями (23 февраля, 8 марта и 1 и 9 мая) изменяется количество часов в 

учебной программе, т.е. проводится своевременная ее корректировка. 

Тематическое планирование курса «Геометрия» 11 класс (2 часа в неделю) 

 

 

№ 

 

Изучаемый материал 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 
 

часов по 

рабочей 

программе 

Контрол 

ьные 

работы 

1 Глава IV. Цилиндр, конус, шар 16 16 1 

2 ГлаваV. Объемы тел 17 17 1 

3 Глава VI. Векторы в пространстве 6 6  

4 Глава VII. Метод координат в пространстве. 

Движения 

15 15 1 

5 Повторение 14 14 2 

6 Итого 68 68 5 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Геометрии» 11 класса 
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№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План факт 

Цилиндр, конус, шар – 16 часов 

1 Понятие цилиндра 1    

2 Площадь поверхности цилиндра 1    

3 Решение задач 1    

4 Понятие конуса 1    

5 Площадь поверхности конуса 1    

6 Решение задач 1    

7 Усеченный конус 1    

8 Сфера и шар. Уравнение сферы 1    

9 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость 

к сфере 

1    

10 Площадь сферы 1    

11 Решение задач 1    

12 Взаимное расположение сферы и 

прямой 

1    

13 Сфера, вписанная в 

цилиндрическую поверхность. 

Сфера, вписанная в коническую 

поверхность. 

1    

14 Сечения цилиндрической 

поверхности. Сечения конической 

поверхности 

1    

15 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

1    

16 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Цилиндр, конус, шар» 

1    

Объемы тел – 17часов 

17 Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда 

1    

18 Решение задач 1    

19 Объем прямой призмы 1    

20 Объем цилиндра 1    

21 Решение задач 1    

22 Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла 

1    

23 Объем наклонной призмы 1    
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24 Объем пирамиды 1    

25 Объем конуса 1    

26 Решение задач 1    

27 Объем шара 1    

28 Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового сектора 

1    

29 Решение задач 1    

30 Площадь сферы 1    

31 Решение задач 1    

32 Урок обобщения и систематизации 1    

 знаний     

33 Контрольная работа №3 по теме: 

«Объемы тел» 

1    

Векторы в пространстве – 6 часов 

34 Понятие вектора 1    

35 Равенство векторов 1    

36 Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов 

1    

37 Умножение вектора на число 1    

38 Компланарные векторы 1    

39 Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

1    

Метод координат в пространстве. Движения –15 часов 

40 Прямоугольная система координат 
в пространстве 

1    

41 Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и 

координатами точек 

1    

42 Простейшие задачи в координатах 1    

43 Решение задач 1    

44 Угол между векторами 1    

45 Скалярное произведение векторов 1    

46 Решение задач 1    

47 Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями 

1    

48 Решение задач на вычисление 

углов 

1    
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49 Уравнение плоскости 1    

50 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия 

1    

51 Параллельный перенос 1    

52 Преобразование подобия 1    

53 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

1    

54 Контрольная работа №1 по теме: 

«Метод координат в 

пространстве» 

1    

Заключительное повторение при подготовке 

к итоговой аттестации по геометрии (14 ч.) 

55 Повторение. Векторы. Метод 

координат 

1    

56 Повторение. Тела вращения 1    

57 Повторение. Решение задач на 

вычисление площадей поверхности 

многогранников 

1    

58 Повторение. Решение задач на 

вычисление площадей поверхности 

тел вращения 

1    

59 Повторение. Объемы 

многогранников 

1    

60 Повторение. Объемы тел вращения 1    

61 Повторение. Решение задач 1    

62 Повторение. Решение задач из 

планиметрии 

1    

63 Повторение. Решение задач из 

планиметрии 

1    

64 Повторение. Решение тестов 1    

65 Повторение. Решение тестов 1    

66 Итоговая контрольная работа 1    

67 Итоговая контрольная работа 1    

68 Обобщающий урок 1    

 
 

2.2.12. Информатика  
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Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом  уровне среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, 

готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей 

конкуренции на рынке труда.  
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31 
 

 1 3.5.  
 

 

32 
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 2  
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1 
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2.2.13. Физика  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 

 Программа среднего общего образования.Физика 10-11

классы./сост.А.В.Шаталина.М.:Просвещение 2017г./ 

 

 Даннаярабочаяпрограммапофизикедлябазовогоуровнясоставленаизрасчета70чзагодобуче

ни яв10 классеи 68чв11 классе, по 2 часавнеделю.

Результаты 

освоения учебного 

предметаЛичностныерезультаты: 

- умениеуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью; 

- готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжениивсей 

жизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразованиюкакусловиюуспешнойпрофесс 

иональнойи общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

вобразовательной,учебно-исследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности; 

- сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаук 

и; 

осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовыхдостиженияхи 

открытияхмировойиотечественнойнауки;заинтересованностьвнаучныхзнанияхобустройств е 

мираиобщества; готовность к научно-техническомутворчеству 

- чувствогордостизароссийскуюфизическуюнауку,гуманизм; 

- положительноеотношениектруду,целеустремленность; 

- экологическаякультура,бережноеотношениекроднойземле,природнымбогатствамРоссии 

мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумноеприродопользование. 
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Метапредметныерезультаты: 

1) Регулятивные 

УУД:Обучающийсясм 

ожет: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 

вобразовательнойдеятельностиижизненныхситуациях; 

- оцениватьресурсы,втомчислевремяидругиенематериальныересурсы,необходимыедлядос 

тиженияпоставленной ранеецели; 

- сопоставлятьимеющиесявозможностиинеобходимыедлядостиженияцелиресурсы; 

- определятьнесколькопутейдостиженияпоставленнойцели; 

- задаватьпараметрыикритерии,покоторымможноопределить,чтоцельдостигнута; 

- сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранеецелью; 

- оцениватьпоследствиядостиженияпоставленнойцеливдеятельности,собственнойжизнии 

жизни окружающихлюдей. 

2) Познавательные 

УУД:Обучающийсясможет 

: критическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций; 

- распознаватьификсироватьпротиворечиявинформационныхисточниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представлениявыявленных в информационныхисточникахпротиворечий; 

- осуществлятьразвернутыйинформационныйпоискиставитьнеегоосновеновые(учебныеи 

познавательные) задачи; 

- искатьинаходитьобобщенныеспособырешениязадачи; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и 

вотношениидействий исужденийдругогочеловека; 

- анализироватьипреобразовыватьпроблемно-противоречивыеситуации; 

- выходитьзарамкиучебногопредметаиосуществлятьцеленаправленныйпоисквоз 

можности широкогопереносасредств испособовдействия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

состороныдругихучастников и ресурсныеотношения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

иучителем;формулироватьобразовательныйзапросивыполнятьконсультативныефункцииса 

мостоятельно;ставитьпроблемуиработатьнадеерешением;управлятьсовместнойпознавател 

ьнойдеятельностьюи подчиняться). 

3) Коммуникативные 

УУД:Обучающийсясмо 

жет: 

- осуществлятьделовуюкоммуникацию,каксосверстниками,такисовзрослыми(каквнутриоб 

разовательной организации, такизаеепределами); 

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

проектнойкомандывразныхролях(генераторомидей,критиком,исполнителем,презентующи 

мит.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование 

адекватных(устных и письменных)языковыхсредств; 

- распознаватьконфликтныеситуацииипредотвращатьконфликтыдоихактивнойфазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над 
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общимпродуктом/решением; 

- представлятьпубличнорезультатыиндивидуальнойигрупповойдеятельности,какпередзнак 

омой,так и перед незнакомойаудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из 

соображенийрезультативностивзаимодействия, анеличных симпатий; 

- восприниматькритическиезамечаниякакресурссобственногоразвития; 

- точноиемкоформулироватькаккритические,такиодобрительныезамечаниявадрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при 

этомличностныхоценочных суждений. 

Предметнымирезультатамиосвоениявыпускникамисреднейшколыпрограммыпофизикен 

абазовом уровнеявляются: 

- сформированностьпредставленийозакономернойсвязиипознаваемостиявленийприроды, 

обобъективностинаучногознания,оролииместефизикивсовременнойнаучнойкартине 

мира;понимание ролифизикивформированиикругозора ифункциональнойграмотности 

человекадлярешенияпрактическихзадач; 

_ владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

итеориями;уверенноепользованиефизическойтерминологиейисимволикой; 

- сформированностьпредставленийофизическойсущностиявленийприроды(механически 

х, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество иполе), движении 

как способе существования материи; усвоение основных идей механики,атомно- 

молекулярногоученияостроениивещества,элементовэлектродинамикииквантовойфизики;о 

владениепонятийнымаппаратомисимволическимязыкомфизики; 

- владениеосновнымиметодаминаучногопознания,используемымивфизике:наблюдение,о 

писание,измерение,обнаруживатьзависимостьмеждуфизическимивеличинами,объяснятьпо 

лученныерезультаты иделатьвыводы; 

- владениеумениямивыдвигатьгипотезынаосновезнанияосновополагающихфизическихзак 

ономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируяцельисследования;владениеумениямиописыватьиобъяснятьсамостоятельнопр 

оведенныеэксперименты,анализироватьрезультатыполученнойизэкспериментовинформац 

ии,определять достоверность полученного результата; 

- умениерешатьпростыефизическиезадачи; 

- 

сформированностьуменияприменятьполученныезнаниядляобъясненияусловийпротекания 

физическихявленийвприродеидляпринятияпрактическихрешенийвповседневнойжизни; 

- пониманиефизическихосновипринциповдействиямашинимеханизмов,средствпередвиже 

ния и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов,влияниеихнаокружающуюсреду;осознаниевозможныхпричинтехногенныхиэко 

логическихкатастроф; 

- сформировнностьсобственнойпозициипоотношениюкфизическойинформации,получаем 

ойиз разныхисточников. 

 
Содержание учебного  предмета Физика и методы научного познания 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.Методы 

научногоисследованияфизическихявлений.Моделированиефизическихявленийипроцессов. 

Научные факты и гипотезы. Физический закон и границы их применимости. 

Физическиетеорииипринципсоответствия.Физическиевеличины.Погрешностиизмеренийф 
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изических величин. Роль и место физики в формировании современной научной 

картинымира,впрактическойдеятельностилюдей. Физикаикультура. 

Механика. 

Границыприменимостиклассическоймеханики.Пространствоивремя.Относительностьмеха 

ническогодвижения.Системыотсчета.Скалярныеивекторныефизическиевеличины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и 

равноускоренноепрямолинейноедвижение. Равномерноедвижениепоокружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета.Законы 

динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Сила упругости, сила 

трения.Законы:всемирноготяготения,Гука,трения.Использованиезаконовмеханикидляобъя 

снениядвижениянебесных телидля развитиякосмическихисследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса.Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и 

системы.Законсохранениямеханическойэнергии.Работасилытяжести иупругости. 

Равновесиематериальнойточкиитвердоготела.Моментсилы.Условияравновесияжидкости и 

газа. Давление. Давлениежидкости. 

Молекулярнаяфизикаитермодинамика. 

Молекулярно – кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её 

экспериментальныедоказательства.Тепловоеравновесие.Абсолютнаятемперактуракакмера 

среднейкинетическойэнергиитепловогодвижениячастицвещества.Модельидеальногогаза.Д 

авлениегаза.Уравнениесостоянияидеальногогаза.УравнениеМенделеева– 

Клапейрона.Газовыезаконы. 

Агрегатные состояния вещества.Взаимные превращения жидкостии газа. 

Влажностьвоздуха.Модельстроенияжидкостей.Поверхностноенатяжение.Кристаллические 

иаморфныетела. 

Внутренняяэнергия.Работаитеплопередачакакспособыизменениявнутреннейэнергии.Ура 

внение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловыхпроцессов.Принципы действия и КПДтепловых машин. 

Основыэлектродинамики. 

Электрическиезаряды.Законсохраненияэлектрическогозаряда.ЗаконКулона.Электрическо 

еполе.Напряжённостьипотенциалэлектростатическогополя.Линиинапряжённостииэквипот 

енциальныеповерхности.Принципсуперпозицииполей. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. 

Конденсатор.Постоянныйэлектрическийток.Силатока.Сопротивление.Последовательноеи 

параллельноесоединениепроводников.ЗаконДжоуля–Ленца.Электродвижущаясила.Закон 

Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, 

электролитах,полупроводниках,газахивакууме. Сверхпроводимость. 

Магнитноеполе.Векториндукциимагнитногополя.Действиемагнитногополянапроводник с

 током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца.Магнитныесвойствавещества. 

Явлениеэлектромагнитнойиндукции.Магнитныйпоток.ПравилоЛенца.Законэлектромагни тной 

индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитноеполе.Энергия 

электромагнитногополя. 

Колебанияиволны 

Механическиеколебания.Гармоническиеколебания.Свободные,затухающие,вынужденны 

еколебания.Превращенияэнергииприколебаниях.Резонанс. 
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Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур.Переменныйэлектрическийток. 

Резонансвэлектрическойцепи.Короткоезамыкание. 

Механическиеволны.Продольныеипоперечныеволны.Скоростьидлинаволны. 

Интерференцияидифракция.Энергияволны.Звуковыеволны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 

Диапазоныэлектромагнитныхизлучений иихпрактическоеприменение. 

Оптика 

Геометрическаяоптика.Скоростьсвета.Законыотраженияипреломлениясвета.Формулатон 

койлинзы.Волновыесвойствасвета:дисперсия,интерференция,дифракция,поляризация. 

Основыспециальнойтеорииотносительности 

Постулатытеорииотносительностииследствияизних.Инвариантностьмодуляскоростисвет 

ав вакууме.Энергия покоя.Связьмассыи энергиисвободнойчастицы. 

Квантоваяфизика.Физикаатомаиатомногоядра 

ГипотезаМ.Планка.Фотоэлектрическийэффект.ОпытыСтолетова.Законыфотоэффекта.Ура 

внениеЭйнштейна.Фотон.Корпускулярно- 

волновойдуализм.СоотношениенеопределенностейГейзенберга. 

Планетарнаямодельатома.Объяснениелинейчатогоспектраводороданаосновеквантовыхпо 

стулатовБора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивныхпревращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. 

Цепнаяреакцияделения ядер.Применениеядернойэнергии. 

Элементарныечастицы.Фундаментальныевзаимодействия. 

СтроениеВселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля-Луна. Строение и 

эволюцияСолнцаизвёзд. Классификациязвёзд. Звёздыи источникиихэнергии. 

Галактика.СовременныепредставленияостроениииэволюцииВселенной. 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов Из них 

Примерная Рабочая Лабораторные Контрольные 

1 Физика и метод научного 
познания. 

1 1   

2 Механика 27 32 5 2 

3 Молекулярная физика. 
Термодинамика 

17 18 1 1 

4 Основы злектродинамики. 16 17 2 1 

5 Повторение (резерв) 7 2 - - 

 Всего 68 70 8 4 
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Тематическоепланирование 

№/№ Наименованияразделов/темыуроков Количество 

часов 

Физикаиестественнонаучныйметодпознанияприроды(1ч) 

 
1/1 

Физикаипознаниемира.Инструктаж поохранетрудана 

рабочемместе 

1 

Механика(27ч+ 5изрезерва =32ч) 

2/1 Видымеханическогодвиженияиспособыегоописания. 1 

3/2 Равномерноепрямолинейноедвижениеиегоописание. 1 

4/3 Решениезадачпотеме«Прямолинейноеравномерное 

движение» 

1 

5/4 Мгновеннаяскорость.Ускорение.Движениеспостоянным 

ускорением. 

1 

6/5 Решениезадачпотеме«Прямолинейноеравноускоренное 

движение» 

1 

7/6 Равномерноедвижениеточкипоокружности.Кинематика 

абсолютнотвердоготела. 

1 

8/7 Лабораторнаяработа№1«Изучениедвижениятелапо 

окружности» 

1 

9/8 Кинематика.Контрольнаяработа№1 1 

10/9 Взаимодействиетелвприроде.Явлениеинерции. 

Инерциальныесистемыотсчета. 

1 

11/10 Понятиесилыкакмерывзаимодействиятел.Первыйзакон 

Ньютона. 

1 

12/11 Второйзакон Ньютона. 1 

13/12 ТретийзаконНьютона.Геоцентрическаясистемаотсчета. 1 

14/13 Решениезадачпотеме «ЗаконыНьютона» 1 

15/14 Явлениетяготения.Гравитационныесилы.ЗаконВсемирного 

тяготения.Вестела.Невесомость.Перегрузки. 

1 

16/15 Силыупругости.ЗаконГука. 1 

17/16 Лабораторнаяработа№2 «Измерениежёсткостипружины» 1 

18/17 Силатрения  

19/18 Лабораторнаяработа№3 «Измерениекоэффициентатрения 

скольжения» 

1 

20/19 Решениезадачпотеме«Движениетелаподдействием 

несколькихсил» 

 

21/20 Импульсматериальнойточки.Импульссилы 1 

22/21 Законсохраненияимпульса 1 

23/22 Реактивноедвижение.РешениезадачнаЗСИ 1 

24/23 Работасилы.Мощность.Механическаяэнергиятела: 

потенциальнаяикинетическая. 

1 

25/24 Законсохраненияэнергиивмеханике. 1 

26/25 Лабораторнаяработа№4«Изучениезаконасохранения 

механическойэнергии» 

1 

27/26 Решениезадачпотеме«Законысохранениявмеханике» 1 
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28/27 Динамика.Законысохранениявмеханике. 

Контрольнаяработа№2 

1 

29/28 Равновесиематериальнойточкиитвердоготела. 1 

30/29 Видыравновесия.Условияравновесия. 1 

31/30 Лабораторнаяработа№5«Изучениеравновесиятелапод 

действиемнесколькихсил» 

1 

32/31 Давление.ЗаконПаскаля.Равновесиежидкостиигаза 1 

33/32 ЗаконАрхимеда.Плаваниетел 1 

Молекулярнаяфизикаитермодинамика(17ч+1чизрезерва =18ч) 

34/1 Строениевещества.Молекула.ОсновныеположенияМКТ. 

Экспериментальныедоказательстваосновныхположений 

МКТ.Броуновскоедвижение. 

1 

35/2 Массамолекул.Количествовещества. 1 

36/3 Силывзаимодействиямолекул.Строениежидких,твердых, 

газообразныхтел. 

1 

37/4 ИдеальныйгазвМКТ.ОсновноеуравнениеМКТ 1 

38/5 Температура.Тепловоеравновесие.Абсолютная 

температура. Температура – мера средней 

кинетическойэнергиидвижения молекул. 

1 

39/6 Уравнениесостоянияидеальногогаза.Газовыезаконы 1 

40/7 Решениезадачпотеме«Уравнениесостоянияидеального 

газа.Газовыезаконы» 

 

41/8 Лабораторнаяработа№6.«ОпытнаяповерказаконаГей- 

Люссака» 

1 

42/9 Насыщенныйпар.Зависимостьдавлениянасыщенногопара 

оттемпературы.Кипение.Испарениежидкости. 

1 

43/10 Влажностьвоздухаиееизмерение 1 

44/11 Кристаллическиеиаморфныетела. 1 

45/12 Внутренняяэнергия.Работавтермодинамике. 1 

46/13 Количествотеплоты.Удельнаятеплоемкость. 1 

47/14 Первыйзаконтермодинамики.Решениезадачнапервый 

законтермодинамики 

1 

48/15 Необратимостьпроцессоввприроде 1 

49/16 ПринципдействияиКПДтепловыхдвигателей. 1 

50/17 Решениезадачпотеме«Молекулярнаяфизика. 

Термодинамика» 

1 

51/18 Молекулярнаяфизика.Термодинамика. 

Контрольнаяработа№3 

1 

Основыэлектродинамики(16ч+1чизрезерва=17ч) 

52/1 Электрическийзарядиэлементарныечастицы.Законсохраненияэ 

лектрическогозаряда.ЗаконКулона. 

1 
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53/2 Электрическоеполе.Напряженностьэлектрическогополя.Принц 

ипсуперпозицииполей.Силовыелинии 

электрическогополя 

1 

54/3 Решениезадачнанахождениенапряженности 

электрическогополя 

1 

55/4 Потенциальнаяэнергиязаряженноготелаводнородном 

электростатическомполе 

1 

56/5 Потенциалэлектростатическогополя.Разностьпотенциалов. 

Связьмеждунапряженностьюинапряжением. 

1 

57/6 Электроёмкость.Конденсаторы. 1 

58/7 Электрический ток. Условия, необходимые для 

егосуществования.ЗаконОмадляучасткацепи. 

Последовательноеипараллельноесоединенияпроводников 

1 

59/8 Лабораторнаяработа№7. «Изучениепоследовательногои 

параллельногосоединенияпроводников» 

1 

60/9 Работаимощность постоянноготока.ЗаконДжоуля–Ленца. 1 

61/10 Электродвижущаясила.ЗаконОмадляполнойцепи 1 

62/11 Лабораторнаяработа№8. «ИзмерениеЭДСивнутреннего 

сопротивленияисточникатока» 

1 

63/12 Решениезадачпотеме «Законыпостоянноготока» 1 

64/13 Электростатика.Законыпостоянноготока. 

Контрольнаяработа№4 

1 

65/14 Электрическаяпроводимостьразличныхвеществ. 

Зависимостьсопротивленияпроводникаоттемпературы.С 

верхпроводимость 

1 

66/15 Электрическийтоквполупроводниках.Применение 

полупроводниковыхприборов 

1 

67/16 Электрическийтокввакууме.Электронно-лучеваятрубка 1 

68/17 Электрическийтоквжидкостях.Законэлектролиза. 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный 

исамостоятельныйразряды. 

1 

69-70 Повторение 2 

Учебно-тематический план 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Примерная Всего 

часов 
Из них 

Рабочая Лабораторные Контрольные 

1 Основыэлектродинам 

ики 

9 10 2 1 

2 Колебания и волны 16 16 1 1 

3 Оптика 13 14 3 1 

4 Основы специальной 
теории относительности 

3 3 _ _ 

5 Квантовая физика 17 18 3 1 

6 Строение Вселенной. 5 5 1 _ 

7 Повторение 7 2   

 Всего 70 68 10 4 
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№/№ Наименованияразделов/темыуроков Количество 

часов 

Основыэлектродинамики(продолжение)(9ч+1чизрезерва=10 ч) 

1/1 Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Вектормагнитнойиндукции.Инструктажпоохранетрудана 

рабочемместе. 

1 

2/2 СилаАмпера.Решениезадачпотеме «СилаАмпера». 1 

3/3 Действиемагнитногополянадвижущуюсязаряженную 

частицу.СилаЛоренца. 

1 

4/4 Магнитныесвойствавещества. 1 

5/5 Лабораторнаяработа№1 «Измерениесилывзаимодействия 

магнитаикатушкистоком» 

1 

6/6 Электромагнитнаяиндукция.Магнитныйпоток. 1 

7/7 ПравилоЛенца.Законэлектромагнитнойиндукции. 

Электромагнитноеполе. 

1 

8/8 Явлениеэлектромагнитнойсамоиндукции.Индуктивность. 

Энергиямагнитногополя. 

1 

9/9 Лабораторнаяработа№2«Исследованиеявления 

электромагнитнойиндукции» 

1 

10/10 Магнитноеполе.Электромагнитнаяиндукция.Контрольная 

работа№1 

1 

Колебанияиволны (16ч) 

11/1 Свободныеколебания.Математическийипружинныйм 

аятники.Гармоническиеколебания. 

1 

12/2 Затухающиеивынужденныеколебания.Резонанс.Решение 

задачпотеме«Механическиеколебания» 

1 

13/3 Лабораторнаяработа№3«Определениеускорения 

свободногопаденияприпомощимаятника» 

1 

14/4 Свободныеэлектромагнитныеколебания 1 

15/5 Гармоническиеэлектромагнитныеколебанияв 

колебательномконтуре.ФормулаТомсона. 

1 

16/6 Переменныйэлектрическийток.Резисторвцепи 

переменноготока. 

1 

17/7 Резонансвэлектрическойцепи. 1 

18/8 Генераторпеременноготока.Трансформатор. 1 

19/9 Производство,передачаипотреблениеэлектрической 

энергии. 

1 

20/10 Волновыеявления.Характеристикиволны. 1 

21/11 Звуковыеволны. 1 

22/12 Интерференция,дифракцияиполяризациямеханических 

волн. 

1 

23/13 Электромагнитноеполе.Электромагнитнаяволна. 1 

24/14 Свойстваэлектромагнитныхволн. 1 

25/15 Развитиесредствсвязи. 1 
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26/16 Колебанияиволны.Контрольнаяработа№2 1 

Оптика(13ч+1чизрезерва=14ч) 

27/1 Скоростьсвета.ПринципГюйгенса.Законотражениясвета. 1 

28/2 Законпреломления.Полноеотражениесвета. 1 

29/3 Лабораторнаяработа№4«Определениепоказателя 

преломлениясреды» 

1 

30/4 Линзы.Построениеизображениявлинзе.Формулатонкой 

линзы.Увеличениелинзы. 

1 

31/5 Лабораторнаяработа№5«Измерениефокусногорасстояния 

собирающейлинзы» 

1 

32/6 Дисперсиясвета.Интерференциясвета. 1 

33/7 Дифракциясвета.Дифракционнаярешётка. 1 

34/8 Лабораторнаяработа№6«Определениедлинысветовой 

волны» 

1 

35/9 Поперечностьсветовыхволн.Поляризациясвета. 1 

36/10 Решениезадачпотеме«Законыгеометрическойоптики» 1 

37/11 Решениезадачпотеме«Интерференцияидифракциясвета» 1 

38/12 Видыизлучения.Источникисвета. 1 

39/13 Шкалаэлектромагнитныхволн. 1 

40/14 Оптика.Контрольнаяработа№3 1 

Основыспециальнойтеорииотносительности(3ч) 

41/1 Постулатытеорииотносительности 1 

42/2 Основныеследствияизпостулатовтеорииотносительности. 1 

43/3 Элементырелятивисткойдинамики. 1 

Квантоваяфизика(17ч+1чизрезерва=18ч) 

44/1 Фотоэффект. 1 

45/2 Фотоны.Корпускулярно–волновойдуализм. 1 

46/3 Давлениесвета.Химическоедействиесвета. 1 

47/4 

48/5 

Решениезадачпотеме«Световыекванты.Фотоэффект» 2 

49/6 Строениеатома.ОпытыРезерфорда. 1 

50/7 КвантовыепостулатыБора.МодельатомаводородапоБору. 1 

51/8 Лабораторнаяработа№7«Наблюдениесплошногои 

линейчатогоспектров.Исследованиеспектраводорода» 

1 

52/9 Строениеатомногоядра.Ядерныесилы. 1 

53/10 Энергиясвязиатомныхядер. 1 

54/11 Радиоактивность. 1 

55/12 Законрадиоактивногораспада.Периодполураспада. 1 

56/13 Искусственнаярадиоактивность.Ядерныереакции.Деление 

ядерурана.Цепнаяреакцияделения. 

1 

57/14 Лабораторнаяработа№8«Определениеимпульсаиэнергии 

частицыпридвижениивмагнитномполе(пофотографиям)» 

1 

58/15 Термоядерныереакции.Применениеядернойэнергии. 1 

59/16 Триэтапавразвитиифизикиэлементарныхчастиц. 1 

60/17 Открытиепозитрона.Античастицы. 1 



  

286  

61/18 Квантоваяфизика.Контрольнаяработа №4 1 

СтроениеВселенной(5ч) 

62/1 СистемаЗемля–Луна. 1 

63/2 ФизическаяприродапланеттмалыхтелСолнечнойсистемы. 1 

64/3 Солнце.Основныехарактеристикизвезд.Эволюциязвёзд: 

рождение,жизньисмертьзвёзд. 

1 

65/4 Млечныйпуть–нашаГалактика.Галактики. 1 

66/5 Лабораторнаяработа№10«Определениепериодаобращения 

двойныхзвёзд(попечатнымматериалам) 

1 

67-68 Повторение 2 

2.2.14. Химия  

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, 

формировании собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников.   

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач.  

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

и общекультурной подготовки выпускников.  

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 

важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 

состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное 

единство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых 

лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

(базовый уровень) Содержание 

учебного предмета Теория химического строения органических 

соединений.  

Природа химических связей  

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как 

науки. Теория химического строение вещества. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры.   

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали. s- электроны и p-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная 

конфигурация. Графические электронные формулы.  

Электронная природа химической связи, П- связь и @- 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.  
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Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирование и изомеризация алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов.  

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, 

номенклатура и изомерия. sp2- гибридизация. Этен. (этилен. Изомерия положение двойной 

связи. Пространственная изомерия (стериоизомерия).  

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 

гидратация), окисления, и полимеризации алкенов. Правило Марковникова. 

Высокомолекулярные соединения. 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. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов.  

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp- гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакция присоединения, окисления 

и полимеризации алкадиенов.  

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия, номенклатура. Бензол. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия заместителей.  

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирования, 

нитрование), окисления 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.   

Кислородосодержащие органические соединения  

Кислородосодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

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. Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Фенолы. Ароматические спирты. Качественная реакция на фенолы  

Карбонильные соединения. Карбонильная 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. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты.   
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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. Реакции поликонденсации. Качественная реакция на 

крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.  

Азотосодержащие органические соединения  

Азотосодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение 

и химические свойства анилина.  

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) 

группа. 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.  

Азотосодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин.  

Пурин. Азотистые основания.   

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания.  

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Химия и полимеров  

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.  

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

образования на базовом уровне выпускник научиться:  

• раскрывать на примерах роль химии ф формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека;  

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками;  

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

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

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов;  

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении;  

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению;  
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• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений;  

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

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения;  

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;   

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности;  

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств;  

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов;  

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; приводить примеры 

окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов;  

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов;  

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

состав;  

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции;   

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
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• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития;   

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ;   

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

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

активности веществ;   

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения;   

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний.  

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс (2 ч в неделю)  

 Раздел 1. Введение 1 ч 

o Урок 1. Предмет органической химии. 1 ч 

 Раздел 2. Тема 1. Теория строения органических соединений 6 ч 

o Урок 1. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 1 ч 

o Урок 2. Строение атома углерода. 1 ч 

o Урок 3. Валентные состояния атома углерода 1 ч 

o Урок 4. Понятие о гомологии и гомологах. 1 ч 

o Урок 5. Изомерия и её виды 1 ч 

o Урок 6. Классификация органических соединений. Функциональные группы 1 ч 

 Раздел 3. Тема 2 Углеводороды и их природные источники 9 ч 

o Урок 1. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяные газы, их состав 

и использование 1 ч 

o Урок 2. Алканы. Строение, номенклатура, получение и физические свойства 1 ч 

o Урок 3. Химические свойства алканов 1 ч 

o Урок 4. Решение задач на нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода 1 ч 

o Урок 5. Алкены. Строение, номенклатура, получение и физические свойства 1 ч 

o Урок 6. Химические свойства алкенов 1 ч 

o Урок 7. Алкины. Строение, изомерия, номенклатура. Физические свойства. Получение. 1 ч 

o Урок 8. Химические свойства алкинов. 1 ч 

o Урок 9. Получение и применение ацетилена. 1 ч 

 Раздел 4. Простые вещества 7 ч 

o Урок 1. Алкадиены. Строение молекул, изомерия, номенклатура 1 ч 

o Урок 2. Химические свойства алкадиенов. Резина. Каучуки. 1 ч 

o Урок 3. Ароматические углеводороды. Строение молекулы бензола. Физические свойства и 

способы получения аренов. 1 ч 

o Урок 4. Химические свойства бензола. Применение. 1 ч 

o Урок 5. Нефть и нефтепродукты. Перегонка нефти. Крекинг нефти. 1 ч 

o Урок 6. Обобщение по теме «Теория строения органических соединений. Углеводороды» 1 ч 
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o Урок 7. Контрольная работа № 1 «Теория строения органических соединений», «Углеводороды и 

их природные источники». 1 ч 

 Раздел 5. Тема 3 Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники 19 ч 

o Урок 1. Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. 1 ч 

o Урок 2. Спирты. Состав, классификация и изомерия спиртов. 1 ч 

o Урок 3. Химические свойства предельных одноатомных спиртов. Физиологическое действие 

спиртов на организм человека 1 ч 

o Урок 4. Получение спиртов. Применение 1 ч 

o Урок 5. Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих 

веществ дано в избытке 1 ч 

o Урок 6. Фенол. Строение, физические и химические свойства фенола. Применение 1 ч 

o Урок 7. Альдегиды. Кетоны. Получение, свойства, применение. 1 ч 

o Урок 8. Химические свойства альдегидов и кетонов 1 ч 

o Урок 9. Карбоновые кислоты. Строение, классификация, номенклатура. Физические свойства 

предельных одноосновных карбоновых кислот. 1 ч 

o Урок 10. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами 

и реакция этерификации. 1 ч 

o Урок 11. Сложные эфиры. Получение, строение, номенклатура, физические и химические 

свойства. 1 ч 

o Урок 12. Жиры. Состав и строение молекул. Физические и химические свойства жиров. Мыла. 1 ч 

o Урок 13. Понятие о синтетических моющих средствах (СМС). Правила безопасности обращения 

со средствами бытовой химии. 1 ч 

o Урок 14. Углеводы, состав, классификация и значение 1 ч 

o Урок 15. Моносахариды. Гексозы. 1 ч 

o Урок 16. Глюкоза – вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт 1 ч 

o Урок 17. Полисахариды. Крахмал и целлюлоза 1 ч 

o Урок 18. Обобщение и систематизация знаний по теме «Кислородсодержащие соединения и их 

нахождение в живой природе». 1 ч 

o Урок 19. Контрольная работа № 2 «Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой 

природе». 1 ч 

 Раздел 6. Тема 4 Азотсодержащие соединения их нахождение в живой природе 9 ч 

o Урок 1. Амины. Строение, классификация, номенклатура, получение. 1 ч 

o Урок 2. Химические свойства аминов Получение ароматического амина – анилина – из 

нитробензола. 1 ч 

o Урок 3. Аминокислоты. Получение. Химические свойства. 1 ч 

o Урок 4. Белки как природные биополимеры. Структура белков. 1 ч 

o Урок 5. Биологические функции белков. Значение 1 ч 

o Урок 6. Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. 1 ч 

o Урок 7. Нуклеиновые кислоты. Строение, синтез, роль. 1 ч 

o Урок 8. Практическая работа №1 « Идентификация органических соединений». 1 ч 

o Урок 9. Генетическая связь между классами органических соединений. 1 ч 

 Раздел 7. Тема 5 Биологически активные органические соединения 8 ч 

o Урок 1. Химия и здоровье. Ферменты 1 ч 

o Урок 2. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве 1 ч 

o Урок 3. Витамины. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов 1 ч 

o Урок 4. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминоз и гипервитаминоз. 1 ч 

o Урок 5. Гормоны как гуморальные регуляторы жизнедеятельности живых организмов. 1 ч 
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o Урок 6. Инсулин и адреналин как представители гормонов. 1 ч 

o Урок 7. Лекарства. Аспирин. Антибиотики. 1 ч 

o Урок 8. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 1 ч 

 Раздел 8. Тема 6 Искусственные и синтетические полимеры 11 ч 

o Урок 1. Искусственные полимеры- получение 1 ч 

o Урок 2. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства, применение. 1 ч 

o Урок 3. Синтетические полимеры – получение, структура. 1 ч 

o Урок 4. Представители синтетических пластмасс, синтетические волокна: лавсан, нитрон, капрон. 

1 ч 

o Урок 5. Практическая работа № 2 "Распознавание пластмасс и волокон" 1 ч 

o Урок 6. Подготовка к итоговой контрольной работе за год 1 ч 

o Урок 7. Итоговая контрольная работа по химии №3 за 10 класс. 1 ч 

o Урок 8. Резервное время. 4 ч 

 

11 класс  

 Раздел 1. Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева 3 ч 

o Урок 1. Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 1 ч 

o Урок 2. Орбитали, электронные конфигурации атомов химических элементов. 1 ч 

o Урок 3. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева – графическое 

отображение периодического закона. 1 ч 

 Раздел 2. Тема 2 Строение вещества 14 ч 

o Урок 1. Виды химической связи. Ионная связь. Ионная кристаллическая решетка 1 ч 

o Урок 2. Ковалентная связь, виды ковалентной связи. 1 ч 

o Урок 3. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 1 ч 

o Урок 4. Металлическая и водородная связи. Металлическая кристаллическая решетка. 1 ч 

o Урок 5. Причины многообразия веществ. 1 ч 

o Урок 6. Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты. 1 ч 

o Урок 7. Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. 1 ч 

o Урок 8. Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 1 ч 

o Урок 9. Примеры газообразных природных смесей. Загрязнение атмосферы и борьба с ней. 1 ч 

o Урок 10. Представители газообразных веществ: водород, кислород,углекислый газ, аммиак, 

этилен. 1 ч 

o Урок 11. Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 1 ч 

o Урок 12. Жесткость воды и способы ее удаления. Минеральные воды, их использование в 

столовых и лечебных целях. 1 ч 

o Урок 13. Кристаллическое строение вещества. 1 ч 

o Урок 14. Дисперсные системы. 1 ч 

 Раздел 3. Тема 3 Химические реакции 8 ч 

o Урок 1. Классификация химических реакций 1 ч 

o Урок 2. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 1 ч 

o Урок 3. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье. Производство серной кислоты 

контактным способом 1 ч 

o Урок 4. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов. 1 ч 

o Урок 5. Гидролиз органических и неорганических веществ 1 ч 

o Урок 6. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 1 ч 

o Урок 7. Обобщение и повторение по теме «Химические реакции» 1 ч 
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o Урок 8. Контрольная работа по теме «Химические реакции» 1 ч 

 Раздел 4. Тема 4 Вещества и их свойства 9 ч 

o Урок 1. Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общие свойства металлов и их сплавов. 1 ч 

o Урок 2. Общие способы получения металлов. 1 ч 

o Урок 3. Электролиз растворов и расплавов. 1 ч 

o Урок 4. Понятие о коррозии металлов 1 ч 

o Урок 5. Обзор металлов главных подгрупп периодической системы химических элементов. 1 ч 

o Урок 6. Оксиды и гидроксиды металлов 1 ч 

o Урок 7. Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов 1 ч 

o Урок 8. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислотыВодородные соединения неметаллов 

1 ч 

o Урок 9. Контрольная работа по темам «Металлы» и «Неметаллы» 1 ч 

2.2.15. Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций.  

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач.  

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 

чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения 

органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение 

полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение 

основами исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 

оформления полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты 

и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном уровне 

позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с 

позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах.  

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования 

у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областей естественных, математических и гуманитарных наук.  

БИОЛОГИЯ 10-11 КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ.  

Рабочая программа по биологии разработана в соответствии: 

https://netschool.edu22.info/angular/school/planning/
https://netschool.edu22.info/angular/school/planning/
https://netschool.edu22.info/angular/school/planning/
https://netschool.edu22.info/angular/school/planning/
https://netschool.edu22.info/angular/school/planning/
https://netschool.edu22.info/angular/school/planning/
https://netschool.edu22.info/angular/school/planning/
https://netschool.edu22.info/angular/school/planning/
https://netschool.edu22.info/angular/school/planning/
https://netschool.edu22.info/angular/school/planning/
https://netschool.edu22.info/angular/school/planning/
https://netschool.edu22.info/angular/school/planning/
https://netschool.edu22.info/angular/school/planning/
https://netschool.edu22.info/angular/school/planning/
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- с авторской программой среднего общего образования по биологии для базового 

изучения биологии в 10-11 классах. И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов (линия Н. И. Сонина) 

,Москва .: 

«Дрофа»,2017г. 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
являются: 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траектории его развития 

и состояния 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 Стандартом; 

обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

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

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего,профессионального образования; 

развитие государственно-общественного управления в образовании; 

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Общая характеристика предмета, курса. 
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Программа по биологии для 10-11 класса предусматривает изучение учащимися 

теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, 

стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено 

на сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание уделено 

экологическому воспитанию. 

Изучение данного курса основывается на знаниях учащихся, полученных при изучении 

биологических дисциплин в младших классах и является продолжением линии освоения 

биологических дисциплин, начатой ранее в 5-9 классах и на знаниях учащихся, 

приобретенных на уроках химии, физики, истории, географии. Изучение курса направлено 

на формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения, экологического 

мышления и здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей 

среде. 

Для приобретения практических навыков и умений и повышения уровня знаний в 

программу включены лабораторные работы и практические работы, предусмотренные 

Примерной программой, которые проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с правилами техники безопасности. Все лабораторные работы 

являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

 

Используемый учебно-методический комплект учителя: 

1. авторская программа среднего общего образования по биологии для базового 

изучения биологии в 10-11 классах. И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов (линия Н. И. Сонина) . 

Москва .: 

«Дрофа»,2017г. 

 

2. Биология. Общая биология. 10 класс. Базовый уровнь:

 Учебник. В.И.Сивоглазов,И.Б.Агафонова,Е.Т.Захарова.- М. : Дрофа , 2019. 

3. Методическое пособие. Общая биология.10 класс. Базовый уровень. В.Н. 

Мишакова, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. – М.: Дрофа, 2019. 

 

Место предмета в учебном плане 

Авторская программа курса «Биология. Общая биология.»10 класс 

рассчитана на общее число учебных часов за год обучения в объеме 35 

часов, из расчета 1 час в 

неделю. Резервное часы использованы в разделе «Клетка» -1 час, «Организм» -1 час. 
 

№п/п Тема количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по 

календарно- 

тематическому 

плану 

резерв Лабораторные 

и 

практические 

работы 

1. Введение. 1 1   

2. Биология как наука. 

Методы научного 

познания. 

3 3   

3. Клетка 10 10 1 2 

4. Организм 18 18 1 2 

5 Заключение 1 1   
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 Резерв 2    

 Итого 35 33 2 4 
 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

Введение. Роль биологии в формировании современной картины

 мира, практическое значение биологических  знаний. (1 час) 

Раздел1. Биология как наука. Методы научного познания. (3 часа) 

1.1 Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1 час) 
 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Система биологических наук. Современные направления в биологии. 
 

1.2.Сущность и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические 

системы как предмет изучения биологии. Методы биологии (2 часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая периода как 

сложноорганизованная иерархическая система, существующая в пространстве и времени. 

Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

Раздел 2. Клетка (10 +1ч). 

2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (1 ч) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А. ван Левенгука, К.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхова. 

Клеточная теория М. Шлейдена и Т.Шванна. Основные положения современной клеточной 

теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира.Методы цитологии. 

2.2. Химический состав клетки (4 ч) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные 

соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды и 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека 

2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (3+1 ч) 

Клеточная мембрана, цитоплазма и ядро. Основные органоиды клетки. Функции основных 

частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клетки. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 

Строение бактериальной клетки. 

2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 ч) 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код и его свойства. 

Ген. Биосинтез белка. 

2.5. Вирусы (1 ч) 
Вирусы – неклеточные формы жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Методы профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Лабораторные и практические работы. 

Л.Р.№1. «Изучение клеток раститений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание». 
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Л.Р.№2. «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий». 

Раздел 3. Организм  (18+1ч). 

3.1. Организм — единое целое. Жизнедеятельность и регуляция функций организма (1 

ч) Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных 

организмов. Жизнедеятельность и регуляция функций организма. 

3.2. Обмен веществ и превращение энергии (2 ч) 
Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у разных групп организмов. Типы питания. 

Автотрофы и гетеротрофы. Особенности процесса обмена веществ у растений, животных, и 

бактерий. Пластический обмен.Хемосинтез. 

3.3. Размножение (4 ч) 
Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 

растений. Биологическое значение оплодотворения. 

3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 ч) 
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье, его значение для будущих поколений людей. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Периоды постэмбрионального развития. 

3.5. Наследственность и изменчивость (7 ч) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя – закон доминирования Второй закон Менделя – закон расщепления. 

Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон 

независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование 
признаков Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие 

генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 
Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

3.6. Доместикация. Основы селекции. Биотехнология (2+1 ч) 

Доместикация и селекция: основные методы и достижения. Генетика – теоретическая основа 

селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления современной селекции. Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы. 

Этические   аспекты    развития    некоторых    исследований    в    биотехнологии 
(клонирование человека). 

Лабораторные и практические работы. 
П.Р.№1 «Составление элементарных схем 

скрещивания». П.Р.№2 «Решение генетических 

задач». 

Заключение (1 час) 

Резерв (2 часа) 
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Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 

урок 

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

 Введение (1ч) 

1. Роль биологии в 

формировании 
современной картины 

мира, практическое 

значение биологических 
знаний. 

1   

 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. (3 часа) 

2. Краткая история 

развития биологии. 

1   

3. Сущность жизни и 
свойства живого. 

1   

4. Уровни организации 

живой материи. Методы 

биологии. 

1   

 Раздел 2. Клетка (10+1ч ). 

5. История изучения 

клетки. Клеточная 

теория. 

1   

6. Химический состав 
клетки. 

1   

7. Неорганические 
вещества клетки. 

1   

8. Органические вещества. 

Общая характеристика. 

Липиды. 

1   

9. Органические 

вещества.Углеводы. 
Белки. 

1   

10. Органические вещества. 

Нуклеиновые кислоты. 

1   

11. Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма. 

Органоиды. 

1   

12. Клеточное ядро. 

Хромосомы. ЛР №1 

«Изучение клеток 

растений и животных под 

микроскопом на готовых 
микропрепаратах и их 

описание». 

1   

13. Прокариотическая 
клетка. Л.Р №2 

1   
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 «Сравнение строения 
клеток растений, 

животных, грибов и 

бактерий». 

   

14. Реализация 

наследственной 

информации в клетке. 

1   

15. Неклеточная форма 
жизни: вирусы. 

1   

 Раздел 3. Организм (18+1ч). 

16. Организм – единое 

целое. Многообразие 

организмов. 

1   

17. Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Энергетический обмен. 

1   

18. Пластический обмен. 

Фотосинтез. 

1   

19. Деление клетки. Митоз. 1   

20. Размножение:бесполое 
и половое. 

1   

21. Образование половых 

клеток у 

животных.Мейоз. 

1   

22. Оплодотворение. 1   

23. Индивидуальное 
развитие организмов. 

1   

24. Онтогенез человека. 
Репродуктивное 

здоровье. 

1   

25. Генетика-наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

Г.Мендель- 

основоположник 

генетики. 

1   

26. Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание. 
П.Р. №1 «Составление 

простейших схем 
скрещивания». 

1   

27. Закономерности 

наследования.Дигибрид 

ное скрещивание. 
П.Р. №2 «Решение 
генетических задач». 

1   
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28. Хромосомная теория 

наследственности. 

1   

29. Современные 

представления о гене и 

геноме. 

1   

30. Генетика пола. 1   

31. Изменчивость: 

наследственная и 

ненаследственная. 

1   

32. Генетика и здоровье 
человека. 

1   

33. Селекция: основные 

методы и достижения. 

1   

34. Биотехнология: 

достижения и 

перспективы развития. 

1   

Заключение (1ч) 

35. Обобщающий урок по 

разделу «Организм» 

1   

 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса. Предметные: 

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 учёных в развитие 

биологической науки; 

-выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных 

и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); объяснение 

роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; причин эволюции, изме- няемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; 

-приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

-умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

-решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 
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скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

-описание особей видов по морфологическому критерию; 

-выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

-сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

-анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

-оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

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

4. В сфере физической деятельности: 

-обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 
заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде. 

Метапредметные 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Личностные: 

-реализация этических установок по отношению к био¬логическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

-признание высокой ценности жизни во всех её прояв¬лениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

-сформированность познавательных мотивов, направ¬ленных на получение нового 

знания в области биологии в свя¬зи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здо¬ровья и 

экологической безопасности. 

 

2.2.16. Астрономия  
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Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной.  

Изучение курса рассчитано на 35 часов. При планировании 2 часов в неделю курс 

может быть пройден в течение первого полугодия в 11 классе. При планировании 1 часа в 

неделю целесообразно начать изучение курса во втором полугодии в 10 классе и закончить 

в первом полугодии в 11 классе.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Что изучает астрономия.  

Наблюдения — основа астрономии (2 ч)  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия.  

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

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

математикой;  

• использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа.  

Практические основы астрономии (5 ч)  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  

Предметные результаты изучения данной темы позволяют:  

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

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

• объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;  

• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца;  

• применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.  

Строение Солнечной системы (7 ч)  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения.  
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Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе.  

Предметные результаты освоения данной темы позволяют:  

• воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира;  

• воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица);  

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

угловым размерам и расстоянию;  

• формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера;  

• описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;  

• объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы;  

• характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы.  

• Природа тел Солнечной системы (8 ч)  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 

на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, 

их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты.  

Предметные результаты изучение темы позволяют:  

• формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  

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

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

планетыкарлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  

• описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  

• перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения;  

• проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности 

и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих пла- 

нет;  

• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли;  
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• описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец;  

• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий;  

• описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

• объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения.  

• Солнце и звезды (6 ч)  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд.  

Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд.  

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной.  

Эволюция звезд различной массы.  

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

• определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год);  

• характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии;  

• описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности;  

• объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;  

• описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;  

• вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

• называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»;  

• сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

• объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  

• описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;  

• оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  

• описывать этапы формирования и эволюции звезды;  

• характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

•  Строение и эволюция Вселенной (5 ч)  
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Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования.  

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы.  

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии.  

«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение.  

Предметные результаты изучения темы позволяют:  

• объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение);  

• характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика);  

• определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»;  

• распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

• сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной;  

• обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик;  

• формулировать закон Хаббла;  

• определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых;  

• оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  

• интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной;  

• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва;  

• интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще неизвестна.  

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч)  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения 

в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями.  
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Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Предметные результаты позволяют:  

• систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) 

школе являются:  

• формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответствен- 

ное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 

образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов;  

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий;  

• формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации;  

• формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем 

науки. Метапредметные результаты освоения программы предполагают:  

• находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать 

изучаемый материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и 

заключения;  

• анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;  

• на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

• извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;  

• готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из 

Интернета и других источников.  

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе 

представлены в содержании курса по темам.  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 
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признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности:  

1. цели и задачи этих видов деятельности, учащихся определяются 

как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только 

на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других;  

2. учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3. организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически 

любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или 

иному виду деятельности.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тема урока  Содержание урока  Вид деятельности учащихся  

АСТРОНОМИЯ,  ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (2 ч.)  

1(1). Что изучает 

астрономия  

Астрономия, ее связь с 

другими науками. Развитие 

астрономии было вызвано 

практическими 

потребностями человека, 

начиная с глубокой 

древности. Астрономия, 

математика и физика 

развивались в тесной связи 

друг с другом.  

Структура и масштабы 

Вселенной  

Поиск примеров, 

подтверждающих 

практическую направленность 

астрономии  
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2(2). Наблюдения — 

основа астрономии  

Наземные и космические 

приборы и методы 

исследования 

астрономических объектов. 

Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия  

Применение знаний, 

полученных в курсе физики, для 

описания устройства телескопа. 

Характеристика 

 преимуществ 

наблюдений, проводимых  из 

космоса  

ПРА КТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5 ч)  

3(1). Звезды и 

созвездия. Небесные 

координаты. Звездные 

карты  

Звездная величина как 

характеристика 

освещенности, создаваемой 

звездой.  

Согласно шкале звездных 

величин, разность на 5 

величин, различие в потоках 

света в 100 раз. 

Экваториальная система 

координат: прямое 

восхождение и склонение. 

Использование звездной 

карты для определения 

объектов, которые можно 

наблюдать в заданный момент 

времени  

Подготовка презентации об 

истории названий созвездий и 

звезд.  

Применение знаний, 

полученных в курсе географии, 

о составлении карт в различных 

проекциях.   

Работа со звездной картой при 

организации и проведении 

наблюдений  

4(2). Видимое 

движение звезд на 

различных 

географических  

широтах  

Высота полюса мира над 

горизонтом и ее зависимость 

от географической широты 

места наблюдения. Небесный  

Характеристика отличительных 

особенностей суточного 

движения звезд на полюсах, 

экваторе и в средних широтах 

Земли  

 меридиан.  

Кульминация светил. 

Определение географической 

широты по измерению 

высоты звезд в момент их 

кульминации  
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5(3). Годичное 

движение Солнца. 

Эклип- 

тика  

Эклиптика и зодиакальные 

созвездия.  

Наклон эклиптики к 

небесному экватору. 

Положение Солнца на 

эклиптике в дни 

равноденствий и 

солнцестояний. Изменение в 

течение года 

продолжительности дня и 

ночи на различных 

географических широтах  

Характеристика особенностей 

суточного движения Солнца на 

полюсах, экваторе и в средних 

широтах Земли  

6(4). Движение и фазы  

Луны. Затмения  

Солнца и Луны  

Луна — ближайшее к Земле 

небесное тело, ее 

единственный естественный 

спутник. Период обращения 

Луны вокруг Земли и вокруг 

своей оси — сидерический 

(звездный) месяц. 

Синодический месяц — 

период полной смены фаз 

Луны.  

Условия наступления 

солнечных и лунных 

затмений. Их периодичность. 

Полные, частные и 

кольцеобразные затмения 

Солнца. Полные и частные 

затмения Луны. 

Предвычисление будущих 

затмений  

Изучение основных фаз Луны. 

Описание порядка их смены.  

Анализ причин, по которым 

Луна всегда обращена к Земле 

одной стороной.  

Описание взаимного 

расположения Земли, Луны и 

Солнца в моменты затмений.  

Объяснение причин, по которым 

затмения Солнца и Луны не 

происходят каждый месяц  

7(5). Время и 

календарь  

Точное время и определение 

географической долготы. 

Часовые пояса. Местное и 

поясное, летнее и зимнее 

время. Календарь — система 

счета длительных 

промежутков времени. 

История календаря. 

Високосные годы. Старый и  

новый стиль  

Подготовка и презентация 

сообщения об истории 

календаря.  

Анализ необходимости введения 

часовых поясов, високосных лет 

и нового календарного стиля  

С ТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИС ТЕМЫ (7 ч)  
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8(1). Развитие 

представлений о 

строении  

Геоцентрическая система 

мира Аристотеля-Птолемея.  

Подготовка и презентация сооб- 

мира  Система эпициклов и 

дифферентов для объяснения 

петлеобразного движения 

планет. Создание Коперником 

гелиоцентрической системы 

мира. Роль Галилея в 

становлении новой системы 

мира  

щения о значении открытий 

Коперника и Галилея для 

формирования научной картины 

мира. Объяснение 

петлеобразного движения 

планет с использованием 

эпициклов и дифферентов  

9(2). Конфигурации 

планет. Синодический 

период  

Внутренние и внешние 

планеты. Конфигурации 

планет: противостояние и 

соединение. Периодическое 

изменение условий 

видимости внутренних и 

внешних планет. Связь 

синодического и 

сидерического (звездного) 

периодов обращения планет  

Описание условий видимости 

планет, находящихся в 

различных конфигурациях.  

Решение задач на вычисление 

звездных периодов обращения 

внутренних и внешних планет  

10(3). Законы 

движения планет 

Солнечной системы  

Три закона Кеплера. Эллипс. 

Изменение скорости 

движения планет по 

эллиптическим орбитам. 

Открытие Кеплером законов 

движения планет — важный 

шаг на пути становления 

механики. Третий закон — 

основа для вычисления 

относительных расстояний 

планет от Солнца  

Анализ законов Кеплера, их 

значения для развития физики и 

астрономии.  

Решение задач на вычисление 

расстояний планет от Солнца на 

основе третьего закона Кеплера  

11(4). Определение 

расстояний и размеров 

тел в Солнечной 

системе  

Размеры и форма Земли. 

Триангуляция.  

Горизонтальный 

 параллакс. Угловые и 

линейные размеры тел 

Солнечной системы  

Решение задач на вычисление 

расстояний и размеров объектов  
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12(5). Практическая 

работа с планом 

Солнечной системы  

План Солнечной системы в 

масштабе 1 см к 30 млн км с 

указанием положения планет 

на орбитах согласно данным 

«Школьного 

астрономического календаря» 

на текущий учебный год  

Построение плана Солнечной 

системы в принятом масштабе с 

указанием положения планет на 

орбитах.  

Определение возможности их 

наблюдения на заданную дату  

13(6). Открытие и 

применение закона 

всемирного тяготения  

Подтверждение 

справедливости закона 

тяготения для Луны и планет. 

Возмущения в движении тел 

Солнечной системы.  

Открытие планеты Нептун.  

Решение задач на вычисление 

массы планет.  

Объяснение механизма 

возникновения возмущений и 

прили- 

вов  

 Определение массы небесных 

тел. Масса и плотность Земли. 

Приливы и отливы  

 

14(7). Движение 

искусственных 

спутников и 

космических 

аппаратов (КА) в 

Солнечной системе  

Время старта КА и траектории 

полета к планетам и другим 

телам Солнечной системы. 

Выполнение маневров, 

необходимых для посадки на 

поверхность планеты или 

выхода на орбиту вокруг нее  

Подготовка и презентация 

сообщения о КА, исследующих 

природу тел Солнечной 

системы  

ПР ИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8 ч)  

15(1). Солнечная 

система как комплекс 

тел, имеющих общее 

происхождение  

Гипотеза о формировании 

всех тел Солнечной системы в 

процессе длительной 

эволюции холодного 

газопылевого облака. 

Объяснение их природы на 

основе этой гипотезы  

Анализ основных положений 

современных представлений о 

происхождении тел Солнечной 

системы  
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16(2). Земля и Луна — 

двойная планета  

Краткие сведения о природе 

Земли. Условия на 

поверхности Луны. Два типа 

лунной поверхности — моря и 

материки. Горы, кратеры и 

другие формы рельефа. 

Процессы формирования 

поверхности Луны и ее 

рельефа.  

Результаты исследований, 

проведенных 

автоматическими аппаратами 

и астронавтами. Внутреннее 

строение Луны.  

Химический состав лунных 

пород. Обнаружение воды на 

Луне. Перспективы освоения  

Луны  

На основе знаний из курса 

географии  сравнение 

 природы Земли с 

природой Луны.  

Объяснение причины отсутствия 

у Луны атмосферы. Описание 

основных форм лунной 

поверхности и их 

происхождения.  

Подготовка и презентация 

сообщения об исследованиях 

Луны, проведенных средствами 

космонавтики  

17(3). Две группы 

планет  

Анализ основных 

характеристик планет. 

Разделение планет по 

размерам, массе и средней 

плотности.  

Планеты земной группы и 

планеты-гиганты. Их 

различия  

Анализ табличных данных, 

признаков сходства и различий 

изучаемых объектов, 

классификация объектов  

18(4). Природа планет 

земной группы  

Сходство внутреннего 

строения и химического 

состава  

На основе знаний физических 

законов объяснение явлений и  
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 планет земной группы.  

Рельеф поверхности. 

Вулканизм и тектоника. 

Метеоритные кратеры. 

Особенности температурных 

условий на Меркурии, Венере 

и Марсе. Отличия состава 

атмосферы Земли от атмосфер 

Марса и Венеры. Сезонные 

изменения в атмосфере и на 

поверхности Марса. 

Состояние воды на Марсе в 

прошлом и в настоящее время. 

Эволюция природы планет. 

Поиски жизни  

на Марсе  

процессов, происходящих в 

атмосферах планет. Описание и 

сравнение природы планет 

земной группы.  

Объяснение причин 

существующих различий. 

Подготовка и презентация 

сообщения о результатах 

исследований планет земной 

группы  

19(5). Урок-дискуссия 

«Парниковый эффект  

— польза или вред?»  

Обсуждение различных 

аспектов проблем, связанных 

с существованием 

парникового эффекта и его 

роли в формировании и 

сохранении уникальной 

природы Земли  

Подготовка и презентация 

сообщения по этой проблеме. 

Участие в дискуссии  

20(6). Планеты-

гиганты, их спутники и 

кольца  

Химический состав и 

внутреннее строение планет-

гигантов.  

Источники энергии в недрах 

планет. Облачный покров и 

атмосферная циркуляция. 

Разнообразие природы 

спутников.  

Сходство природы спутников 

с планетами земной группы и 

Луной. Наличие атмосфер у 

крупнейших спутников.  

Строение и состав колец  

На основе знаний законов 

физики описание природы 

планетгигантов.  

Подготовка и презентация 

сообщения о новых результатах 

исследований планет-гигантов, 

их спутников и колец. Анализ 

определения понятия «планета»  
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21(7). Малые тела 

Солнечной системы 

(астероиды, 

карликовые планеты и 

ко- 

меты)  

Астероиды главного пояса. 

Их размеры и численность. 

Малые тела пояса Койпера. 

Плутон и другие карликовые 

планеты. Кометы. Их 

строение и состав. Орбиты 

комет.  

Общая численность комет.  

Кометное облако Оорта. 

Астероидно-кометная 

опасность. Возможности и 

способы ее предотвращения  

Описание внешнего вида 

астероидов и комет.  

Объяснение процессов, 

происходящих в комете, при 

изменении ее расстояния от 

Солнца. Подготовка и 

презентация сообщения о 

способах обнаружения опасных 

космических объектов и 

предотвращения их 

столкновения с Землей  

22(8). Метеоры, 

болиды, метеориты  

Одиночные метеоры. 

Скорости встречи с Землей. 

Небольшие тела 

(метеороиды). Метеорные 

потоки, их связь с кометами.  

Крупные тела. Явление 

болида, падение метеорита. 

Классификация метеоритов: 

железные, каменные, 

железокаменные  

На основе знания законов 

физики описание и объяснение 

явлений метеора и болида.  

Подготовка сообщения о 

падении наиболее известных 

метеоритов  

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6  ч)  

23(1). Солнце, состав и 

внутреннее строение  

Источник энергии Солнца и 

звезд — термоядерные 

реакции. Перенос энергии 

внутри Солнца. Строение его 

атмосферы. Грануляция. 

Солнечная корона.  

Обнаружение потока 

солнечных нейтрино. 

Значение этого открытия для 

физики и астрофизики  

На основе знаний физических 

законов описание и объяснение 

явлений и процессов, 

наблюдаемых на Солнце.  

Описание процессов, 

происходящих при 

термоядерных реакциях протон-

протонного цикла  
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24(2). Солнечная 

активность и ее 

влияние на Землю  

Проявления солнечной 

активности: солнечные пятна, 

протуберанцы, вспышки, 

корональные выбросы массы. 

Потоки солнечной плазмы. Их 

влияние на состояние 

магнитосферы Земли.  

Магнитные бури, полярные 

сияния и другие 

геофизические явления, 

влияющие на радиосвязь, 

сбои в линиях 

электропередачи. Период 

изменения солнечной 

активности  

На основе знаний о плазме, 

полученных в курсе физики, 

описание образования пятен, 

протуберанцев и других 

проявлений солнечной 

активности.  

Характеристика процессов 

солнечной активности и 

механизма их влияния на Землю  

25(3).  Физическая  

природа звезд  

Звезда — природный 

термоядерный реактор. 

Светимость звезды. 

Многообразие мира звезд. Их 

спектральная классификация. 

Звезды-гиганты и звезды-

карлики. Диаграмма «спектр 

— светимость».  

Двойные и кратные звезды. 

Звездные скопления. Их 

состав и возраст  

Определение понятия «звезда». 

Указание положения звезд на 

диаграмме «спектр — 

светимость» согласно их 

характеристикам.  

Анализ основных групп 

диаграммы  

26(4). Переменные и 

нестационарные 

звезды  

Цефеиды — природные 

автоколебательные системы. 

Зависимость «период — 

светимость». Затменно-

двойные звезды.  

Вспышки Новых — явление в 

тесных системах двойных 

звезд. Открытие «экзопланет» 

— планет и планетных систем 

вокруг других звезд  

На основе знаний по физике 

описание пульсации цефеид как 

автоколебательного процесса. 

Подготовка сообщения о 

способах обнаружения 

«экзопланет» и полученных 

результатах  
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27(5). Эволюция звезд  Зависимость скорости и 

продолжительности 

эволюции звезд от их массы.  

Вспышка Сверхновой —  

взрыв звезды в конце ее 

эволюции. Конечные стадии 

жизни звезд: белые карлики, 

нейтронные звезды 

(пульсары), черные дыры  

На основе знаний по физике 

оценка времени свечения звезды 

по известной массе запасов 

водорода; для описания природы 

объектов на конечной стадии 

эволюции звезд  

28(6). Проверочная 

работа  

Проверочная работа по темам: 

«Строение Солнечной 

системы», «Природа тел 

Солнечной системы», 

«Солнце и звезды»  

Подготовка к проверочной 

работе.  

Повторение:  

—основных вопросов тем;  

—способов решения задач;  

—приемов практической 

работы с планом Солнечной 

системы  

СТ РОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч)  

29(1). Наша Галактика  Размеры и строение 

Галактики. Расположение и 

движение Солнца. Плоская и 

сферическая подсистемы 

Галактики.  

Ядро и спиральные рукава 

Галактики.  

Вращение Галактики и 

проблема «скрытой массы»  

Описание строения и структуры 

Галактики.  

Изучение объектов плоской и 

сферической подсистем. 

Подготовка сообщения о 

развитии исследований 

Галактики  

30(2). Наша Галактика  Радиоизлучение 

межзвездного вещества. Его 

состав. Области 

звездообразования. 

Обнаружение сложных 

органических молекул. 

Взаимосвязь звезд и 

межзвездной среды. 

Планетарные туманности — 

остатки вспышек  

На основе знаний по физике 

объяснение различных 

механизмов радиоизлучения.  

Описание процесса 

формирования звезд из 

холодных газопылевых облаков  

 Сверхновых звезд   
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31(3). Другие 

звездные системы — 

галактики  

Спиральные, эллиптические и 

неправильные галактики. Их 

отличительные особенности, 

размеры, масса, количество 

звезд. Сверхмассивные 

черные дыры в ядрах 

галактик. Квазары и 

радиогалактики. 

Взаимодействующие 

галактики. Скопления и  

сверхскопления галактик  

Определение типов галактик. 

Подготовка сообщения о 

наиболее интересных 

исследованиях галактик, 

квазаров и других далеких 

объектов  

32(4).  Космология 

начала ХХ в.  

Общая теория 

относительности. 

Стационарная Вселенная А. 

Эйнштейна. Вывод А. А. 

Фридмана о 

нестационарности Вселенной. 

«Красное смешение» в 

спектрах галактик и закон 

Хаббла. Расширение 

Вселенной происходит 

однородно и изотропно  

Применение принципа Доплера 

для объяснения «красного 

смещения».  

Подготовка сообщения о 

деятельности Хаббла и 

Фридмана. Доказательство 

справедливости закона Хаббла 

для наблюдателя, 

расположенного в любой 

галактике  

33(5). Основы 

современной 

космологии  

Гипотеза Г. А. Гамова о 

горячем начале Вселенной, ее 

обоснование и 

подтверждение. Реликтовое 

излучение. Теория Большого 

взрыва. Образование 

химических элементов. 

Формирование галак тик и 

звезд. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» 

и антитяготение  

Подготовка и презентация 

сообщения о деятельности 

Гамова и лауреатов Нобелевской 

премии по физике за работы по 

космологии  

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (2 ч)  
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34—35(1—2). 

Урокконференция 

«Одиноки ли мы во 

Вселенной?»  

Проблема существования 

жизни вне Земли. Условия, 

необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на 

планетах Солнечной системы. 

Сложные органические 

соединения в космосе. 

Современные возможности 

радиоастрономии и 

космонавтики для связи с 

другими цивилизациями. 

Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет 

о своем существовании  

Подготовка и презентация 

сообщения о современном 

состоянии научных 

исследований по проблеме 

существования внеземной жизни 

во Вселенной. Участие в 

дискуссии по этой проблеме  

  

2.2.17. Физическая культура  

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.  
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2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности  

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Программой “Основы безопасности жизнедеятельности” 10-11классы С.В. Ким, -М.: 

Вентана-Граф., 2019г. 

 

Испрользуемый УМК: 

 Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый уровень.10-11 классы: учебник. -М.: Просвещение, 2021. 

 Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: 

рабочая программа. -М.: Вентана-Граф,2019. 

 Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: 

методическое пособие. -М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

 
Требование к результатам обучения 

Личностные результаты: 

-развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

-формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового 

образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности 

в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

-развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершен- 

ствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других лю- 



 

 

347  

 

дей и окружающей природной среды обитания; 

-формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 

мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую пози- 

ции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во вза- 

имодействии с людьми в поликультурном социуме; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных дей- 

ствий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систе- матизации и интерпретации): 

формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (за- 

дачу); 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной без- 

опасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — определять 

цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятель- 

ности в обеспечении личной безопасности; 

находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной лите- 

ратуры по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других информа- 

ционных ресурсов; 

применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 

вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мысли- тельных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познаватель- ных задач и средств их достижения; 
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владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового об- раза 

жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, ис- 

следовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к 

изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населе- 

ния от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографиче- 

ских и экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, тер- 

роризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотлож- 

ных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельно- 

сти, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий; в цен- 

ностно-ориентационной сфере: 

ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

по- требности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуаль- ной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотива- ции, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопас- ного поведения; 

осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений 

 
в коммуникативной сфере: 

умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адек- 

ватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 

минимизации последствий экстремальной ситуации; 

стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; 

умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 

(жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 
грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

умение оказывать первую помощь; 

правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 
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в сфере физической культуры и здорового 

образа жизни: 

накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно- 

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, 

обес- печивающих двигательную активность; 

соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и 

стресса здоровыми способами физической активности; 

умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культу- 

рой и в экстремальных ситуациях. 

Содержание курса. 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15ч.) 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

(5ч.) 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Меж- 

дисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические ос- 

новы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические ос- 

новы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы 

обеспечения безопасности личности, общества, 

государства(5ч.) 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизне- 

деятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстре- мизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрез- вычайных ситуациях(5ч.) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и тер- 

риторий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных си- 

туаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства(10ч.) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность(5ч.) 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и со- 

временных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита насе- 
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ления и территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуаль- 

ной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от воен- ных угроз(5ч.) 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооружен- 

ных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязан- 

ности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Феде- 

рации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10ч.) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: 

инфекционные и неинфекционные за- болевания (5ч.) 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилак- 

тики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилак- 

тика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях (5ч.) 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая по- 

мощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вы- 

вихах, переломах. 

Содержание курса. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства(15ч.) Глава 1. 

Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания (5ч.) 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современ- ной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы 

и принципы обеспече- ния безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 

управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности(5ч.) 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономиче- 

ской и государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуа- циях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество Рос- сии по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

(5ч.) 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопас- 

ность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 
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Раздел 2. Военная безопасность государства (10ч.) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от воен- ных угроз(5ч.) 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и доброволь- 

ная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии(5ч.) Особенности 

военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные 

миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: борьба 

с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9ч.) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни(4ч.) 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Куль- 

тура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях(5ч.) 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

по- ражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 

ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами 

Тематическое планирование 

10 класс 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, 
государства(15ч.) 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания(5ч.) 

1 Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания 

1 

2 Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельно- 

сти 

1 

3 Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания 

1 

4 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности че- 

ловека в среде обитания 

1 

5 Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания 

1 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства(5ч.) 
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6 Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

1 

7 Защита национальной безопасности государства от военных угроз 1 

8 Защита личности, общества, государства от угроз социального харак- 

тера 

 

9 Противодействие экстремизму 1 

10 Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации 1 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвы- 

чайных ситуациях(5ч.) 

11 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез- 

вычайных ситуаций (РСЧС) 

1 

12 Основные мероприятия РСЧС и  гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

1 

13 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ- 

ного характера 

1 

14 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техноген- 

ного характера 

1 

15 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование 

1 

Раздел 2. Военная безопасность государства(10ч.) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность(5ч.) 

16 Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массо- 

вого поражения и современных обычных средств поражения 

1 

17 Защита населения и территорий от радиационной опасности 1 

18 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 1 

19 Защита населения и территорий от биологической и экологической 1 

 опасности  

20  1 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от воен- 

ных угроз(5ч.) 

21 Вооруженные Силы Российской федерации: организационные основы 1 

22 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

23 Воинская обязанность и военная служба 1 

24 Права и обязанности военнослужащих 1 

25 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федера- 

ции 

1 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10ч.) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания(5ч.) 

26 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоро- 

вья 

1 

27 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

28 Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики 1 
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29 Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилак- 

тики 

1 

30 Профилактика заболеваний, передающихся половым путем 1 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5ч.) 

31 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок 1 

32 Правила оказания помощи при травмах 1 

33 Первая помощь при кровотечениях, ранениях 1 

34 Первая помощь: сердечно-легочная реанимация 1 

35 Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах 1 

Тематическое планирование 

11 класс 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности, личности, общества, 
государства(15ч.) 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельно- 

сти человека в современной среде обитания(5ч.) 

1 Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельно- 

сти человека в современной среде обитания 

1 

2 Этические и экологические критерии безопасности современной 

науки и технологий 

1 

3 Общенаучные методологические подходы к изучению проблем без- 

опасности жизнедеятельности человека в среде обитания 

1 

4 Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов 

в среде жизнедеятельности 

1 

5 Основы управления безопасностью в системе «человек – среда обита- 

ния» 

1 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государ- 

ства по обеспечению безопасности(5ч.) 

6 Обеспечение национальной безопасности России 1 

7 Обеспечение социальной, экономической и государственной без- 

опасности 

1 

8 Меры государства по противодействию военным угрозам, экстре- 

мизму, терроризму 

 

9 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поис- 

ково-спасательная служба МЧС России 

1 

10 Международное сотрудничество России по противодействию воен- 

ным угрозам, экстремизму, терроризму 

1 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека(5ч.) 

11 Экстремальные ситуации криминогенного характера 1 

12 Экстремизм, терроризм и безопасность человека 1 

13 Наркотизм и безопасность человека 1 

14 Дорожно-транспортная безопасность 1 
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15 Вынужденное автономное существование в природных условиях 1 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10ч.) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от воен- 

ных угроз(5ч.) 

16 Основные задачи Вооруженных Сил 1 

17 Правовые основы воинской обязанности 1 

18 Правовые основы военной службы 1 

19 Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная 1 

20 Требования воинской деятельности к личности военнослужащего 1 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии(5ч.) 

21 Особенности военной службы по призыву и альтернативной граж- 

данской службы 

1 

22 Военные гуманитарные миссии России в "горячих точках" мира 1 

23 Военные операции на территории России: борьба с терроризмом 1 

24 Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

25 Боевая слава российских воинов 1 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9ч.) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни(4ч.) 

26 Демографическая ситуация в России 1 

27 Культура здорового образа жизни. Культура питания. 1 

28 Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье 1 

29 Вредные привычки. Культура движения 1 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях(5ч.) 

30 Медико-психологическая помощь 1 

31 Первая помощь при ранениях 1 

32 Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веще- 

ствами, при химических и термических ожогах, обморожении 

1 

33 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 1 

34 Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, ле- 

карствами, ядами, наркотическими веществами 

1 

 

2.2.22. Технология  

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти 

в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности.  

Основными целями изучения технологии в системе среднего общего образования 

являются: формирование общих представлений о сущности техносферы как совокупности 

созданных человеком артефактов и технологических процессах создания потребительных 

стоимостей в современном производстве;  
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• ознакомление с наиболее распространёнными видами технологий получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды;  

• развитие умений ориентироваться в современных методах и технических 

средствах, используемых в наиболее распространённых и массовых видах 

производства товаров и услуг;  

• ориентация на предпринимательскую деятельность, техническое и 

технологическое творчество применительно к региональному рынку труда;  

• формирование представлений о путях освоения профессии и построении 

профессиональной карьеры;  

• развитие инвариантных способностей, умений и навыков труда, необходимых для 

участия в массово распространённых технологических процессах; способностей 

творческой и проектной деятельности; профессионально значимых качеств 

личности для будущей трудовой деятельности в качестве предпринимателя или 

наёмного работника; способностей планирования профессиональной карьеры; 

умений активно вести себя на рынке труда и образовательных услуг;  

• воспитание ответственного отношения к делу; инициативности и творческого 

подхода к процессу и результатам труда;  

• рационализма при планировании своей профессиональной карьеры; культуры 

поведения на рынке труда и образовательных услуг; критического подхода к 

рекламной информации о товарах и услугах, предложениях рынка труда и 

профессионального образования;  

• подготовка на допрофессиональном или начальном профессиональном уровне к 

труду на современном производстве; возможной самостоятельной 

предпринимательской деятельности на инновационной основе; ориентации и 

самопозиционированию на рынке труда, продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ  

1. Особенности современного проектирования  

Теоретические сведения. Особенности современного проектирования. Технико-

технологические, социальные, экономические, экологические, эргономические факторы 

проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. Ответственность современного дизайнера перед обществом. Значение 

эстетического фактора в проектировании.  

Практические работы. Анализ существующего состояния в сфере предполагаемого 

проектирования, определение потребности, выбор объекта проектирования.  

2. Законы художественного конструирования Теоретические сведения. Эстетика. 

Единство формы содержания. Пропорции. Симметрия. Динамичность. Статичность. 

Контраст. Равновесие формы. Цветовое оформление.  
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Практические работы. Выполнение теста-опросника для выявления качеств 

дизайнера.  

3. Экспертиза и оценка изделия  

Теоретические сведения. Экспертиза и оценка изделия. Социально-экономические, 

функциональные, эргономические, эстетические качества объектов проектной 

деятельности.  

Практические работы. Проведение экспертизы ученического рабочего места.  

4. Алгоритм проектирования  

Теоретические сведения. Планирование проектной деятельности в 

профессиональном и учебном проектировании. Этапы проектной деятельности. Системный 

подход в проектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. 

Непредвиденные обстоятельства в проектировании. Действия по коррекции проекта.  

Практические работы. Планирование деятельности по учебному проектированию.  

5. Методы решения творческих задач  

Теоретические сведения. Понятия «творчество», «творческий процесс». Введение в 

психологию творческой деятельности. Виды творческой деятельности. Процедуры 

технического творчества. Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат 

творчества как объект интеллектуальной собственности. Логические и эвристические 

методы решения задач.  

Практические работы. Решение творческих задач.  

Тестирование на креативность.  

6. Метод мозговой атаки  

Теоретические сведения. Метод мозговой атаки. Суть метода. Цель метода. 

Генерация идей. Аналогия, инверсия, фантазия, эмпатия.  

Практические работы. Решение творческих задач методом мозговой атаки.  

7. Метод обратной мозговой атаки  

Теоретические сведения. Суть метода обратной мозговой атаки. Цель метода.  

Практические работы. Решение творческих задач методом обратной мозговой атаки. 

8. Метод контрольных вопросов  

Теоретические сведения. Суть метода контрольных вопросов. Универсальные 

опросники.  

Практические работы. Решение творческих задач методом контрольных вопросов.  

9. Синектика  

Теоретические сведения. Синектика. Суть метода. Типы аналогий.  

Практические работы. Решение творческих задач методом синектики.  

10. Морфологический анализ  
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Теоретические сведения. Поиск оптимального варианта решения. Морфологический 

анализ (морфологическая матрица), сущность и применение. Недостаток метода.  

Практические работы. Решение творческих задач методом морфологического 

анализа.  

11. Функционально-стоимостный анализ  

Теоретические сведения. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод 

экономии. Основные этапы ФСА. Использование функционально-стоимостного анализа на 

производстве.  

Практические работы. Решение творческих задач методом ФСА.  

12. Метод фокальных объектов  

Теоретические сведения. Ассоциативные методы решения задач. Понятие 

«ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, 

сущность и применение.  

Практические работы. Решение творческих задач ассоциативными методами.  

13. Дизайн отвечает потребностям  

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной 

потребности. Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. 

Методы выявления общественной потребности. Значение понятия «дизайн». Значение 

дизайна в проектировании. Эргономика, техническая эстетика, дизайн среды.  

Практические работы. Дизайн-анализ окружающих предметов с целью выявления 

возможных вариантов их усовершенствования.  

14. Защита интеллектуальной собственности  

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на 

изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности 

объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 

товарные знаки, рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков 

и знака обслуживания.  

Практические работы. Разработка товарного знака для своего изобретения.  

15. Мысленное построение нового изделия  

Теоретические сведения. Проект. Постановка целей и изыскание средств для 

проектирования. Дизайнерский подход. Бизнес-план.  

Практические работы. Изучение потребительского рынка своего региона.  

16. Научный подход в проектировании изделий  

Теоретические сведения. Процесс проектирования дизайнером новых изделий. 

Источники информации. Представление об основах взаимозаменяемости. Составляющие 

технологического планирования. Бизнес-планирование. Маркетинг, его цели, задачи. 

Практические работы. Составление бизнес-плана производства, проектируемого (или 

условного) изделия (услуги).  
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17. Материализация проекта  

Теоретические сведения. Макетирование, моделирование. Изготовление опытных 

образцов. Испытание. Стоимость проектов.  

Практические работы. Выполнение предварительного расчёт количества материалов 

для выполнения проектируемого изделия.  

18. Дизайн-проект.  

Выбор объекта проектирования. Теоретические сведения. Выбор направления 

сферы деятельности для выполнения проекта. Определение требований и 

ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта проектирования. Выбор 

наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов 

ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические 

свойства материалов.  

Практические работы. Выбор объекта проектирования. Выбор материалов для 

изготовления проектного изделия.  

19. Изучение покупательского спроса  

Теоретические сведения. Покупательский спрос. Методы исследования 

покупательского спроса. Требования к анкете по изучению покупательского спроса. Анкета 

покупателя.  

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса.  

Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования.  

20. Проектная документация  

Теоретические сведения. Стандартизация при проектировании. Проектная 

документация: резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера 

для выполнения проектной документации. Проектная документация: технический рисунок, 

чертёж, сборочный чертёж. Выполнение технических рисунков и рабочих чертежей 

проектируемого изделия. Технологическая карта.  

Практические работы. Составление резюме и дизайн спецификации проектируемого 

изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия.  

21. Организация технологического процесса  

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Содержание и составление 

технологической карты.  

Практические работы. Выполнение технологической карты проектного изделия.  

22. Анализ результатов проектной деятельности  

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, 

технического процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение 

испытаний объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. Критерии оценки выполненного 

проекта. Критерии защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование в 



 

 

359  

 

презентации технических средств. Презентация проектов и результатов труда. Оценка 

проектов.  

Практические работы. Апробация готового проектного изделия и его доработка, 

самооценка проекта.  

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

1. Роль технологии в жизни человека  

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Понятия 

«технология» и «технологическая культура». Виды промышленных технологий. Понятие 

универсальных технологий. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера труда.  

Практические работы. Подготовка сообщения об интересующем изобретении в 

области технологии.  

2. Технологические уклады  

Теоретические сведения. Исторически сложившиеся технологические уклады и их 

основные технические достижения.  

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном 

учёном, изобретателе) в области науки и техники.  

3. Связь технологий с наукой, техникой и производством  

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате 

научнотехнических и социально-экономических достижений. Потребность в научном 

знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость 

материального производства.  

Практические работы. Подготовка сообщения на тему «Техносфера и современный 

технологический мир».  

4. Энергетика и энергоресурсы  

Теоретические сведения. Производственные задачи. Энергетика. Тепловые 

электростанции. Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. Проблемы и 

перспективы.  

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации 

территории школы или ближайшей местности.  

5. Альтернативные источники энергии  

Теоретические сведения. Альтернативные (нетрадиционные) источники 

электрической энергии. Солнечная энергия и солнечные электростанции. Энергия ветра. 

Энергия приливов. Геотермальная энергия. Термоядерная энергетика.  

Практические работы. Сравнение достоинств и недостатков альтернативных 

источников электрической энергии.  

6. Технологии индустриального производства  
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Теоретические сведения. Промышленный переворот. Машиностроение. Машины. 

Основные узлы машин. Виды машин. Индустриальное производство. Технологии 

индустриального производства. Технологический процесс индустриального производства.  

Практические работы. Выполнение коллективного проекта «Технологические риски 

и их предупреждения».  

7. Технологии земледелия и растениеводства  

Теоретические сведения. Сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и 

растениеводство. Классификация технологий земледелия. Отрасли современного 

растениеводства. Технологии растениеводства.  

Практические работы. Составление почвенной карты (части парка, пришкольной 

территории). Подготовка сообщения о процессах сбора, заготовки и разведения 

лекарственных растений.  

8. Технологии животноводства  

Теоретические сведения. Животноводство. Этапы развития животноводства. 

Отрасли современного животноводства. Промышленные технологии животноводства.  

Практические работы. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и 

кормления сельскохозяйственных животных.  

9. Технологии агропромышленного производства  

Теоретические сведения. Агропромышленный комплекс (АПК). Структура отраслей 

АПК. Основные этапы технологии АПК. Технология защиты растений. Реализация 

сельскохозяйственной продукции.  

Практические работы. Составление кластеров. Проведение экспериментов.  

10. Технологии лёгкой промышленности  

Теоретические сведения. Лёгкая промышленность. Подотрасли лёгкой 

промышленности. Текстильная промышленность.  

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии получения сырья для 

кожевенно-обувного производства.  

11. Технологии пищевой промышленности  

Теоретические сведения. Пищевая промышленность. Группы отраслей пищевой 

промышленности. Деление групп предприятий пищевой промышленности на различные 

производства. Обработка пищевого сырья. Переработка продуктов животноводства. 

Рыбная промышленность. Плодоовощная промышленность. Технологический цикл в 

пищевой промышленности.  

Практические работы. Подготовка сообщения о технологии производства сахара и 

кондитерских изделий.  

12. Природоохранные технологии  

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Экологический 

мониторинг. Основные направления охраны природной среды.  
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Практические работы. Выявление мероприятий по охране окружающей среды на 

действующем промышленном предприятии.  

13. Переработка бытового мусора и промышленных отходов  

Теоретические сведения. Экологически чистые и безотходные производства. 

Переработка бытового мусора и промышленных отходов.  

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу.  

14. Рациональное использование земель, минеральных ресурсов, водных 

ресурсов  

Теоретические сведения. Рациональное использова- ние 

лесов и пахотных земель, минеральных и водных ресур- сов. 

Оборотное водоснабжение. Ответственность за сохране- ние 

гидросферы.  

Практические работы. Анализ основных технологий за- щиты 

гидросферы.  

15. Электротехнологии  

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов.  

Электротехнологии и их применение.  

Практические работы. Определение, при изготовлении каких предметов, 

имеющихся в вашем доме, использованы электротехнологии.  

16. Лучевые технологии  

Теоретические сведения. Лучевые методы обработки. Лазерная обработка 

материалов. Электронно-лучевая обработка. Электронно-лучевое резание и прошивка. 

Электроннолучевая плавка.  

17. Ультразвуковые технологии.  

Плазменная обработка Теоретические сведения. Ультразвуковые технологии: сварка 

и дефектоскопия. Ультразвуковая размерная обработка. Ультразвуковая очистка. 

Ультразвуковая сварка. Плазменная обработка: напыление, резка, сварка. Порошковая 

металлургия.  

18. Технологии послойного прототипирования Теоретические сведения. 

Технологии послойного прототипирования и их использование.  

19. Нанотехнологии  

Теоретические сведения. Нанотехнологии. Основные понятия. Технология 

поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологий.  

Практические работы. Подготовка и проведение презентации с описанием новых 

перспективных технологий.  

20. Новые принципы организации современного производства  

Теоретические сведения. Пути развития современного индустриального 

производства. Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, 
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непрерывное (поточное) производство. Расширение ассортимента промышленных товаров 

в результате изменения потребительского спроса. Гибкие производственные системы. 

Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы мирового 

хозяйствования.  

Практические работы. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном 

участке).  

21. Автоматизация технологических процессов  

Теоретические сведения. Автоматизация производства на основе информационных 

технологий. Изменение роли человека в современном и перспективном производстве. 

Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение на 

производстве автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУТП).  

Составляющие АСУТП.  

Практические работы. Экскурсия на современное производственное предприятие.  

РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА  

1. Понятие профессиональной деятельности  

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная 

деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как 

субъект профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения 

профессий. Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма 

общественного разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. 

Понятия специальности и перемены труда.  

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей 

будущей профессиональной деятельности. Определение по видам специализации труда: 

профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной 

деятельности. Анализ форм разделения труда в организации.  

2. Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности  

Теоретические сведения. Материальная и нематериальная сферы производства, их 

состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование 

межотраслевых комплексов. Сферы и отрасли профессиональной деятельности. Предметы 

труда. Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. 

Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) 

деятельности: товары, услуги.  

Практические работы. Определение сферы производства промышленных 

предприятий своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, 

объединение, научно-производственное объединение. Посещение производственного 

предприятия, определение составляющих конкретного производства.  

3. Нормирование и оплата труда  
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Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм 

труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. Тарифная система 

и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка.  

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов.  

4. Система оплаты труда  

Теоретические сведения. Система оплаты труда. Сдельная, повременная и 

договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы расчёта. Роль форм 

заработной платы в стимулировании труда.  

Практические работы. Определение вида оплаты труда для работников различных 

профессий.  

5. Культура труда  

Теоретические сведения. Понятие культуры труда. Составляющие культуры труда. 

Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей 

зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности 

труда. Эффективность трудовой деятельности.  

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по 

изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его 

реорганизации, повышающие эффективность учёбы.  

6. Профессиональная этика  

Теоретические сведения. Понятия «мораль» и «нравственность». Категории 

нравственности. Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. 

Профессиональная этика и её виды.  

Практические работы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей 

будущей профессиональной деятельности.  

7. Этапы профессионального становления  

Теоретические сведения. Этапы и результаты профессионального становления 

личности. Выбор профессии. Профессиональная обученность. Профессиональная 

компетентность. Профессиональное мастерство. Профессиональное творчество.  

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности.  

8. Профессиональная карьера  

Теоретические сведения. Понятия «карьера», «должностной рост», «призвание». 

Факторы, влияющие на профессиональную подготовку и профессиональный успех. 

Планирование профессиональной карьеры.  

Практические работы. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры.  

9. Рынок труда и профессий Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. 

Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложение на различные виды 

профессионального труда. Способы изучения рынка труда и профессий.  
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Практические работы. Посещение центра занятости и составление рейтинга 

профессий и должностей в районе проживания.  

10. Виды профессионального образования  

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников информации о 

рынке образовательных услуг.  

Практические работы. Исследование регионального рынка образовательных услуг.  

11. Трудоустройство. С чего начать?  

Теоретические сведения. Профессиональное резюме. Формы самопрезентации. 

Автобиография как форма самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства. Типичные ошибки при собеседовании. Правила самопрезентации при 

посещении организации.  

Практические работы. Составление профессионального резюме.  

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ  

1. Цели и задачи проекта  

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, 

профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного 

заведения.  

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера».  

2. Ориентация в мире профессий  

Теоретические сведения. Профессиональные центры. Знакомство с миром 

профессий.  

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера».  

3. Обоснование выбора профессии  

Теоретические сведения. Необходимость осознанного выбора профессии. 

Выявление интересов, способностей.   

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера».  

4. Пути получения профессии  

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование.  
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Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». Поиск работы в ситуации непоступления в учебное заведение 

Теоретические сведения. Поиск работы. Центры занятости.  

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера».  

5. Оценка и защита проекта  

Теоретические сведения. Самопрезентация. Презентация. Защита проекта. 

Практические работы. Проведение презентации и защита проекта.  

Планируемые результаты освоения предмета  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования второго поколения результаты изучения технологии в 10—11 классах 

разделяются на личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты освоения выпускником образовательной программы по 

технологии отражают сформированность:  

• общей культуры и культуры труда, целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, социальной и трудовой практики, 

различным формам общественного сознания; потребности в самообразовании и 

самовоспитании, готовности к самоопределению на основе общечеловеческих и 

общенациональных ценностей;  

• потребности в самореализации в творческой трудовой деятельности; желания 

учиться; коммуникативных навыков;  

• стремления к здоровому и безопасному образу жизни и соответствующих 

навыков; ответственного и компетентного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью; бережного отношения к природе;  

• готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации 

жизненных планов, осознанному выбору профессии; социальной мобильности; 

мотивации к познанию нового и непрерывному образованию как условию 

профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения выпускником образовательной программы 

по технологии подразумевают:  

• овладение научными методами исследования при освоении технологий и 

проектной деятельности в объёме, необходимом для дальнейшего образования и 

самообразования;  

• умение логично, ясно и точно формулировать и аргументированно излагать свои 

мысли, применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, базируясь 

на закономерностях логики технологических процессов;  

• умение привлекать изученный в других предметах материал в реализуемые 

технологии и использовать различные источники информации, в том числе 

локальные сети и глобальную сеть Интернет, для решения учебных проблем; 
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анализировать, систематизировать, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, в том числе передаваемую по каналам средств массовой 

информации и по Интернету;  

• умение анализировать конкретные трудовые и жизненные ситуации, различные 

стратегии решения задач; выбирать и реализовывать способы поведения в 

коллективной деятельности; самостоятельно планировать и осуществлять 

учебную деятельность;  

• коммуникативные навыки, способность работать в коллективе, готовность 

выслушать и понять другую точку зрения, корректность и терпимость в общении, 

грамотное участие в дискуссиях, в том числе в социальных сетях;  

• начальный опыт, навыки творчества и исследовательской деятельности, 

публичного представления её результатов, в том числе с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий.  

Предметными результатами обучения технологии на базовом уровне являются:  

• представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном 

развитии общества; социальных и экологических последствиях развития 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

назначении и устройстве распространённых технологических машин, механизмов, 

агрегатов, орудий и инструментов, электрических приборов и аппаратов;  

• ориентирование в свойствах и способах получения наиболее распространённых 

природных, искусственных материалов и сырья, продукции сельского хозяйства, 

используемых в производстве товаров, услуг и продуктов питания; традиционных 

и новейших технологиях получения и преобразования различных материалов, 

энергии, информации объектов живой природы и социальной среды;  

• дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств 

труда для осуществления технологического процесса;  

• практическая готовность к выполнению технологических операций по оказанию 

услуги или изготовлению деталей, сборке изделия (наличие соответствующих 

трудовых знаний, навыков и умений);  

• владение способами проектирования, методами творческой деятельности, 

технического конструирования и эстетического оформления изделий;  

• овладение основными понятиями, терминами черчения и графики; правилами 

выполнения графической документации; основными экономическими 

характеристиками трудовой деятельности, экологическими характеристиками 

технологий;  

• самооценка индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; 

ориентирование на рынке труда, услуг профильного общего и профессионального 

образования.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10—11 классы (базовый уровень)  

№  

п/п  

Тема  Кол-во 

часов  

Основное содержание материала темы  Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся  

  10 класс  

  Раздел 1. Технология проектирования изделий  

1  Особенности 

современного 

проектирования  

1 (2)  Особенности современного 

проектирования. Технико-технологические, 

социальные, экономические экологические, 

эргономические факторы проектирования. 

Учёт требований безопасности при 

проектировании. Качества проектировщика. 

Ответственность современного дизайнера 

перед обществом. Значение эстетического 

фактора в проектировании  

Знакомиться с требованиями к современному 

проектированию.  

Знакомиться с понятиями «инновация», 

«проектное задание», «техническое задание». 

Знакомиться с качествами, которыми должен 

обладать проектировщик.  

Представлять значение эстетического фактора в 

проектировании  

2  Законы художественного 

конструирования  

1 (2)  Эстетика. Единство формы и содержания. 

Пропорции. Симметрия. Динамичность. 

Статичность. Контраст. Равновесие формы. 

Цветовое оформление  

Знакомиться с ролью эстетики. Иметь 

представление о законах гармонии: единстве 

формы и содержания.  

Определять качество пропорции, 

симметричность, динамичность, статичность.  

Иметь представление о контрасте.  

Понимать равновесие формы.  

Подчёркивать особенности формы с помощью 

цветового оформления.  

Изучать законы художественного 

конструирования  
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3  Экспертиза и оценка 

изделия  

1 (2)  Экспертиза и оценка изделия. Социально- Знакомиться со значением и составляющими 

понятия «потребительские качества товара  

   экономические, функциональные, 

эргономические, эстетические качества 

объектов проектной деятельности  

(услуги)».  

Знакомиться с критериями оценки 

потребительских качеств товара.  

Получать представление о том, что входит в 

процедуру экспертной оценки объекта и кто её 

проводит  

4  Алгоритм проектирования  2 (3)  Планирование проектной деятельности в 

профессиональном и учебном 

проектировании.  

Этапы проектной деятельности.  

Системный подход в проектировании, 

пошаговое планирование действий. 

Алгоритм дизайна. Непредвиденные 

обстоятельства в проектировании. Действия 

по коррекции проекта  

Представлять, какие этапы включает в себя 

проектная деятельность.  

Осуществлять пошаговое планирование 

проектной деятельности.  

Получать представление, что включает в себя 

понятие «алгоритм дизайна».  

Понимать, какие критерии следует учитывать 

при разработке банка идей и предложений. 

Планировать свою деятельность по учебному 

проектированию  
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5  Методы решения 

творческих задач  

2 (3)  Понятия «творчество», «творческий 

процесс». Введение в психологию 

творческой деятельности.  

Виды творческой деятельности.  

Процедуры технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. 

Изобретательство. Результат творчества как 

объект интеллектуальной собственности.  

Логические и эвристические методы 

решения задач  

Получать представление о понятиях 

«творчество», «творческий процесс».  

Знакомиться с видами творческой деятельности 

(художественное, научное, техническое 

творчество).  

Представлять, что такое изобретательство, 

проектирование, конструирование как 

процедуры творческого процесса. Осваивать 

методы решения нестандартных задач. 

Понимать, какие методы решения задач 

относятся к логическим  

6  Метод мозговой атаки  1 (2)  Метод мозговой атаки. Суть метода. Цель  Понимать суть метода мозговой атаки. 

Формулировать цель метода.  

   метода. Генерация идей. Аналогия, 

инверсия, фантазия, эмпатия  

Приобретать опыт генерации идей.  

Иметь представление об аналогии, инверсии, 

фантазии, эмпатии  

7  Метод обратной мозговой 

атаки  

1 (2)  Суть метода обратной мозговой атаки. 

Цель метода  

Осмысливать суть метода обратной мозговой 

атаки. Иметь представление о цели метода  

8  Метод контрольных 

вопросов  

1 (2)  Суть метода контрольных вопросов. 

Универсальные опросники  

Осмысливать суть метода контрольных 

вопросов. Использовать в практике 

изобретательской деятельности универсальные 

опросники  

9  Синектика  1 (2)  Синектика. Суть метода. Типы аналогий  Получать представление о синектике.  

Представлять, какими качествами должен 

обладать синектор. Понимать типы аналогий  
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10  Морфологический анализ  1 (1)  Поиск оптимального варианта решения. 

Морфологический анализ 

(морфологическая матрица), сущность и 

применение. Недостаток метода  

Получать представление о методах поиска 

оптимального варианта. Осмысливать суть и 

применение метода морфологического 

анализа. Составлять таблицу значимых 

параметров  

11  Функционально-

стоимостный анализ  

1 (2)  Функционально-стоимостный  анализ 

(ФСА) как метод экономии.  

Основные этапы ФСА. Использование  

ФСА на производстве  

Формировать представление о ФСА как методе 

экономии.  

Знакомиться с основными этапами ФСА  

12  Метод фокальных объек- 

тов  

1 (2)  Ассоциативные методы решения задач. 

Понятие «ассоциации».  

Методы фокальных объектов (МФО), 

гирлянд случайностей и ассоциаций, 

сущность и применение  

Понимать способы применения ассоциативных 

методов решения творческих задач (методов 

фокальных объектов, гирлянд случайностей и 

ассоциаций).  

Приобретать опыт использования МФО на 

примере задачи «выбор объекта и цели его 

усовершенствования»  

13  Дизайн отвечает 

потребностям  

1 (2)  Проектирование как отражение обществен- Рассматривать проектирование как отражение 

общественной потребности.  

   ной потребности. Взаимосвязь 

общественных потребностей и 

проектирования. Значение понятия 

«дизайн». Значение дизайна в 

проектировании. Эргономика, техническая 

эстетика, дизайн среды  

Понимать влияние потребностей людей на 

изменение изделий, технологий, материалов.  

Формировать представление о рынке товаров и 

услуг.  

Производить анализ существующих изделий  
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14  Защита интеллектуальной 

собственности  

1 (2)  Понятие интеллектуальной собственности.  

Объекты интеллектуальной собственности. 

Формы защиты авторства. Публикация. 

Патент на изобретение. Условия выдачи 

патентов, патентный поиск. Критерии 

патентоспособности объекта. Патентуемые 

объекты: изобретения, промышленные 

образцы, полезные модели, товарные знаки, 

рационализаторские предложения. Правила 

регистрации товарных знаков и знака 

обслуживания  

Понимать сущность понятия 

«интеллектуальная собственность».  

Получать представление о том, что может 

являться объектом интеллектуальной 

собственности.  

Знакомиться с понятием «авторское право» и 

существующими формами защиты авторских 

прав.  

Осмысливать, что такое патент и как 

осуществляется патентование изобретения.  

Знакомиться с сутью и защитой товарных 

знаков, знаков обслуживания  

15  Мысленное построение  

нового изделия  

1 (2)  Проект. Постановка целей и изыскание 

средств для проектирования. Дизайнерский 

подход. Бизнес-план  

Осмысливать суть выполнения проекта. 

Получать представление о постановке целей и 

изыскании средств проектирования.  

Осваивать дизайнерский подход.  

Знакомиться с составлением бизнес-плана  

16  Научный подход в 

проектировании изделий  

1 (2)  Процесс проектирования дизайнером новых 

изделий. Источники информации. 

Представления об основах 

взаимозаменяемости.  

Составляющие технологического 

планирования. Бизнес-планирование. 

Маркетинг,  

Осмысливать процесс проектирования 

дизайнером новых изделий.  

Использовать источники информации.  

Получать представление об основах 

взаимозаменяемости. Определять 

составляющие технологического 

планирования.  

   его цели, задачи  Осмысливать суть маркетинга  
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17  Материализация проекта  1 (2)  Макетирование, моделирование. 

Изготовление опытных образцов. 

Испытание. Стоимость проектов  

Формировать представление о необходимости 

макетирования, моделирования.  

Осмысливать потребность в изготовлении 

опытных образцов и проведении испытаний. 

Определять стоимость проектов  

18  Дизайн-проект. Выбор 

объекта Проектирования  

1 (2)  Выбор направления сферы деятельности 

для выполнения проекта. Определение 

требований и ограничений к объекту 

проектирования. Выбор объекта 

проектирования. Выбор наиболее удачного 

варианта проектируемого изделия с 

использованием методов ТРИЗ. Выбор 

материалов для изготовления проектного 

изделия. Механические свойства 

материалов  

Определять выбор наиболее удачного варианта 

проектируемого изделия на основании анализа. 

Формулировать требования к объекту 

проектирования.  

Выбирать материал для проектируемого 

изделия  

19  Изучение покупатель- 

ского спроса  

1 (2)  Покупательский спрос. Требования к анкете 

по изучению покупательского спроса. 

Анкета покупателя. Выводы  

Осмысливать значение покупательского 

спроса. Рассматривать требования к анкете по 

изучению покупательского спроса. Проводить 

анкетирование, делать выводы  

20  Проектная документация  1 (3)  Стандартизация при проектировании. 

Проектная документация: резюме по 

дизайну, проектная спецификация.  

Использование компьютера для 

выполнения проектной документации. 

Проектная документация: технический 

рисунок, чертёж, сборочный чертёж.  

Выполнение технических рисунков и 

рабочих чертежей проектируемого изделия.  

Получать представление о стандартизации при 

проектировании.  

Осмысливать, как составляется проектная 

документация: резюме по дизайну, проектная 

спецификация.  

Использовать компьютер для выполнения 

проектной документации.  

Расширять представление о проектной доку- 
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   Технологическая карта  ментации: техническом рисунке, чертеже, 

сборочном чертеже. Выполнять технические 

рисунки и рабочие чертежи проектируемого 

изделия. Анализировать технологические 

карты  

21  Организация 

технологического 

процесса  

1 (4)  Технологический процесс изготовления 

нового изделия. Технологическая операция. 

Технологический переход. Содержание и 

составление технологической карты  

Представлять технологический процесс 

изготовления нового изделия.  

Осмысливать суть технологической операции и 

технологического перехода. Составлять 

технологическую карту  

22  Анализ результатов 

проектной деятельности  

1 (2)  Понятие качества материального объекта, 

услуги, технического процесса. Критерии 

оценки результатов проектной 

деятельности. Проведение испытаний 

объекта. Самооценка проекта. 

Рецензирование.  

Критерии оценки выполненного проекта. 

Критерии защиты проекта. Выбор формы 

презентации.  

Использование в презентации технических 

средств. Презентация проектов и 

результатов труда. Оценка проектов  

Производить самооценку проекта согласно 

критериям оценки качества проектного изделия.  

Проводить испытания изготовленного изделия. 

Выполнять рецензирование продукта 

проектирования.  

Производить презентацию и защиту своего 

проекта.  

Анализировать качество выполнения проектов 

одноклассников и давать им оценку  

Раздел 2. Технологии в современном мир е  
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1  Роль технологии в жизни 

человека  

1 (2)  Понятие «культура», виды культуры. 

Понятия «технология» и «технологическая 

культура».  

Виды промышленных технологий. Понятие 

универсальных технологий.  

Взаимосвязь и взаимообусловленность тех- 

Осмысливать, что такое технология и какова её 

взаимосвязь с общей культурой. Осмысливать 

основные виды культуры. Понимать значение 

понятия «технологическая культура», влияние 

технологий на общественное развитие.  

Иметь представление о трёх составляющих  

   нологий, организации производства и 

характера труда  

производственной технологии  

2  Технологические уклады  1 (2)  Исторически сложившиеся 

технологические уклады и их основные 

технические достижения  

Получать представление об исторически 

сложившихся технологических укладах и 

основных технических достижениях.  

Осмысливать суть основной технологической 

задачи  

3  Связь  технологий  с  

наукой, техникой и 

производством  

1 (2)  Развитие технологической культуры в 

результате научно-технических и 

социальноэкономических достижений. 

Потребность в научном знании. Наука как 

сфера человеческой деятельности и фактор 

производства. Наукоёмкость материального 

производства  

Устанавливать взаимосвязь и 

взаимообусловленность технологий, науки и 

производства. Представлять роль науки в 

развитии технологического прогресса.  

Формировать понятие «наукоёмкость 

производства»  

4  Энергетика и 

энергоресурсы  

1 (2)  Производственные задачи. Энергетика. 

Тепловые электростанции. 

Гидроэлектростанции.  

Атомные электростанции. Проблемы и 

перспективы  

Осмысливать производственные задачи. 

Знакомиться с энергетикой, тепловыми 

электростанциями, гидроэлектростанциями, 

атомными электростанциями. Осмысливать 

проблемы и перспективы атомной энергетики  
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5  Альтернативные 

источники энергии  

1 (2)  Альтернативные (нетрадиционные) 

источники электрической энергии. 

Солнечная энергия и солнечные 

электростанции. Энергия ветра. Энергия 

приливов. Геотермальная энергия  

Знакомиться с альтернативными 

(нетрадиционными) источниками 

электрической энергии. Формировать 

представление о солнечной энергии и 

солнечных электростанциях. Осмысливать 

значение энергии ветра, энергии приливов, 

геотермальной энергии.  

Сравнивать достоинства и недостатки 

различных способов получения энергии  

6  Технологии 

индустриального 

производства  

1 (2)  Промышленный переворот. 

Машиностроение. Машины. Основные узлы 

машин.  

Знакомиться с этапом «промышленный 

переворот».  

   Виды машин.  

Индустриальное производство.  

Технологии индустриального 

производства. Технологический процесс 

индустриального производства  

Получать представление о машиностроении, 

машинах, основных узлах машин и их видах.  

Формировать представление об 

индустриальном производстве, технологии 

индустриального производства, 

технологическом процессе индустриального 

производства. Осмысливать основные 

направления совершенствования 

индустриального производства  
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7  Технологии земледелия и 

растениеводства  

1 (2)  Сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и 

растениеводство.  

Классификация технологий земледелия. 

Отрасли современного растениеводства. 

Технология растениеводства  

Формировать представление о современном 

сельском хозяйстве.  

Различать отрасли: земледелие и 

растениеводство. Классифицировать 

технологии земледелия.  

Различать отрасли современного 

растениеводства. Формировать представление о 

технологии растениеводства  

8  Технологии животновод- 

ства  

1 (2)  Животноводство. Этапы развития 

животноводства. Отрасли современного 

животноводства. Промышленные 

технологии животноводства  

Знакомиться с животноводством.  

Осмысливать этапы развития животноводства. 

Знакомиться с отраслями современного 

животноводства.  

Формировать представление о 

технологическом цикле получения 

животноводческой продукции.  

Формировать представление о промышленных 

технологиях животноводства  

9  Технологии 

агропромышленного 

производства  

1 (2)  Агропромышленный комплекс (АПК). 

Структура отраслей АПК.  

Формировать представление об 

агропромышленном комплексе. Знакомиться со 

структурой отраслей АПК.  

   Основные этапы технологии АПК. 

Технология защиты растений. Реализация 

сельскохозяйственной продукции  

Осмысливать последовательность выполнения 

основных этапов технологии АПК.  

Знакомиться с технологией защиты растений. 

Рассматривать возможные пути реализации 

сельскохозяйственной продукции.  

Составлять технологическую цепочку 

изготовления хлебобулочных изделий  
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10  Технологии лёгкой 

промышленности  

1 (2)  Лёгкая промышленность. Подотрасли 

лёгкой промышленности. Текстильная 

промышленность  

Формировать представление о лёгкой 

промышленности. Знакомиться с подотраслями 

лёгкой промышленности. Рассматривать 

технологию получения текстильных 

материалов из различного сырья.  

Готовить сообщение о технологии получения 

сырья для кожевеннообувного производства  

11  Технологии пищевой 

промышленности  

1 (2)  Пищевая промышленность. Группы 

отраслей пищевой промышленности. 

Деление групп предприятий пищевой 

промышленности на различные 

производства. Обработка пищевого сырья. 

Переработка продуктов животноводства.  

Рыбная промышленность.  

Плодоовощная промышленность.  

Технологический цикл в пищевой 

промышленности  

Формировать представление о современной 

пищевой промышленности.  

Выделять группы отраслей пищевой 

промышленности. Знакомиться с делением 

групп предприятий пищевой промышленности 

на различные производства. Формировать 

представление о способах обработки пищевого 

сырья. Знакомиться с переработкой продуктов 

животноводства, с трудовыми операциями по 

разделке туш животных, формированию 

полуфабрикатов и выпуску мясных консервов. 

Формировать представление о рыбной 

промышленности. Знакомиться с 

плодоовощной промышленностью.  

    Осмысливать суть технологического цикла в 

пищевой промышленности  

ИТОГО  35 (70)      

11 класс  



 

378  

12  Природоохранные 

технологии  

1 (2)  Природоохранные технологии.  

Экологический мониторинг.  

Основные направления охраны природной 

среды  

Формировать представление об экологическом 

мониторинге.  

Осмысливать значение экологической 

экспертизы  

13  Переработка бытового 

мусора и промышленных 

отходов  

1 (2)  Экологически чистые и безотходные 

производства. Переработка бытового 

мусора и промышленных отходов  

Формировать представление об экологически 

чистом и безотходном производстве. 

Осмысливать значение переработки бытового 

мусора и промышленных отходов, сущность 

безотходных технологий (производств). 

Представлять производственный цикл 

деревообрабатывающей промышленности  

14  Рациональное 

использование земель, 

минеральных ресурсов, 

водных ресурсов  

2 (4)  Рациональное использование лесов и 

пахотных земель, минеральных и водных 

ресурсов. Оборотное водоснабжение. 

Ответственность за сохранение 

гидросферы  

Формировать представление о рациональном 

использовании земельных, минеральных и 

водных ресурсов.  

Знакомиться с существующими мероприятиями 

по очистке водоёмов.  

Представлять, как используется вода в 

замкнутом контуре предприятия.  

Знакомиться с мероприятиями по борьбе с 

загрязнением водоёмов  

15  Электротехнологии  1 (2)  Основные виды промышленной обработки 

материалов.  

Электротехнологии и их применение  

Формировать представление о видах 

современных электротехнологий и их 

использовании. Рассматривать электронно-

ионную или аэрозольную технологию.  
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    Знакомиться с методами магнитной очистки, 

магнитоимпульсной обработки и прямого 

нагрева. Изучать виды сварки: электрическую, 

дуговую, контактную.  

Осмысливать возможность использования для 

технологических целей явления разрушения — 

эрозии  

16  Лучевые технологии  1 (2)  Лучевые методы обработки. Лазерная 

обработка материалов.  

Электронно-лучевая обработка.  

Электронно-лучевое резание и прошивка. 

Электронно-лучевая плавка  

Формировать представление о лучевых 

методах обработки. Знакомиться с видами 

обработки материалов: лазерной, электронно-

лучевой.  

Знакомиться с использованием электронно-

лучевого резания и прошивки, электронно-

лучевой плавки  

17  Ультразвуковые 

технологии. Плазменная 

обРа- 

ботка  

2 (4)  Ультразвуковые технологии: сварка и 

дефектоскопия. Ультразвуковая размерная 

обработка.  

Ультразвуковая очистка. Ультразвуковая 

сварка.  

Плазменная обработка: напыление, резка, 

сварка. Порошковая металлургия  

Знакомиться с сущностью и областью 

применения ультразвуковых технологий. 

Формировать представление об ультразвуковой 

размерной обработке, ультразвуковой очистке, 

ультразвуковой сварке, ультразвуковой 

дефектоскопии. Знакомиться с принципом 

плазменной обработки материалов.  

Формировать представление о плазменном 

нанесении покрытий (напылении и наплавке), 

плазменной резке и сварке, плазменных 

технологиях в порошковой металлургии, 

плазменномеханической обработке материалов. 

Рассматривать примеры их использования  
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18  Технологии  послойного 

прототипирования  

1 (2)  Технологии послойного прототипирования 

и их использование  

Формировать представление о методе 

послойного прототипирования и области его 

применения.  

Знакомиться с лазерной и масочной 

стереолитографией. Рассматривать суть и 

использование методов избирательного 

лазерного спекания, наплавления, 

ламинирования, трёхмерной печати  

19  Нанотехнологии  1 (2)  Нанотехнологии. Основные понятия. 

Технология поатомной (помолекулярной) 

сборки. Перспективы применения 

нанотехнологий  

Формировать понятия «наноматериал», 

«наночастица».  

Рассматривать  перспективы 

 использования нанотехнологий.  

Готовить и проводить презентацию с описанием 

новых перспективных технологий  

20  Новые принципы 

организации 

современного 

производства  

1 (1)  Пути развития современного 

индустриального производства.  

Рационализация, стандартизация 

производства. Конвейеризация, 

непрерывное (поточное) производство. 

Расширение ассортимента промышленных 

товаров в результате изменения 

потребительского спроса. Гибкие 

производственные системы. Многоцелевые 

технологические машины.  

Глобализация системы мирового 

хозяйствования  

Формировать понятия «рационализация», 

«стандартизация», «конвейеризация» 

производства.  

Понимать сущность непрерывного (поточного) 

производства.  

Знакомиться с гибкими производственными 

системами.  

Формировать понятие «глобализация системы 

мирового хозяйства»  
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21  Автоматизация 

 технологических 

процессов  

1 (2)  Автоматизация производства на основе 

информационных технологий. Изменение  

Рассматривать результаты автоматизации и 

компьютеризации производства.  

   роли человека в современном и 

перспективном производстве. Понятия 

«автомат» и «автоматика». Гибкая и 

жёсткая автоматизация. Применение на 

производстве автоматизированных систем 

управления технологическими процессами 

(АСУТП). Составляющие АСУТП  

Осознавать, что даёт использование гибкого 

автоматизированного производства и из чего 

оно состоит.  

Формировать понятия «автомат» и 

«автоматика», «гибкая и жёсткая 

автоматизация». Осмысливать, где 

применяются на производстве АСУТП  

Разде л 3. Профессиональное самоопределение и карьера  

1  Понятие 

профессиональной 

деятельности  

2 (3)  Виды деятельности человека.  

Профессиональная деятельность, её цели, 

принципиальное отличие от трудовой 

деятельности.  

Человек как субъект профессиональной 

деятельности.  

Исторические предпосылки возникновения 

профессий. Разделение труда. Формы 

разделения труда. Специализация как 

форма общественного разделения труда и 

фактор развития производства.  

Понятие кооперации. Понятие 

специальности и перемены труда.  

Производство как преобразовательная 

деятельность. Составляющие производства  

Осознавать, что такое профессиональная 

деятельность, её цели и функции.  

Осознавать, что является факторами успеха в 

профессиональной деятельности.  

Формировать представление о разделении, 

специализации и кооперации труда.  

Получать представление о существующих 

формах разделения труда.  

Различать понятия «профессия» и 

«специальность».  

Осознавать разницу между специализациями: 

отраслевой, предметной, стадийной 

(технологической), функциональной, 

профессиональной, квалификационной  
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2  Сферы, отрасли, предметы 

труда и процесс 

профессиональной 

деятельности  

2 (4)  Материальная и нематериальная сферы 

производства, их состав, соотношение и 

взаимосвязи.  

Особенности развития сферы услуг.  

Формировать представление о материальной и 

нематериальной сферах производства, их 

составе, соотношении и взаимосвязи. 

Осознавать особенности развития сферы услуг.  

Знакомиться с формированием межотраслевых  

   Формирование межотраслевых комплексов. 

Сферы и отрасли профессиональной 

деятельности.  

Предметы труда. Средства производства: 

предметы труда, средства труда (орудия 

производства).  

Технологический процесс.  

Продукты производственной 

(преобразовательной) деятельности: 

товары, услуги  

комплексов. Рассматривать сферы и отрасли 

профессиональной деятельности, предметы 

труда, производство как преобразовательную 

деятельность.  

Изучать составляющие производства. 

Формировать представление о средствах 

производства: предметах труда, средствах 

труда (орудиях производства); 

технологическом процессе. Формировать 

понятие «продукты производственной 

(преобразовательной) деятельности»: товары, 

услуги  

3  Нормирование и оплата 

труда  

1 (3)  Система нормирования труда, её 

назначение. Виды норм труда.  

Организации, устанавливающие и 

контролирующие нормы труда.  

Тарифная система и её элементы: тарифная 

ставка и тарифная сетка  

Изучать нормативные производственные 

документы. Формировать понятия 

«нормирование труда»; «норма труда»; «норма 

численности»; «норма управляемости»; «норма 

выработки». Знакомиться с тарифной системой, 

тарифной ставкой, тарифной сеткой. 

Осмысливать назначение тарифно-

квалификационных справочников  
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4  Система оплаты труда  2 (4)  Система оплаты труда. Сдельная, 

повременная и договорная формы оплаты 

труда. Виды, применение и способы 

расчёта. Роль форм заработной платы в 

стимулировании труда  

Определять вид оплаты труда для работников 

определённых профессий.  

Формировать представление о видах оплаты 

труда и понимать разницу между ними  

5  Культура труда  2 (4)  Понятие культуры труда. Составляющие 

культуры труда. Технологическая 

дисциплина. Организация рабочего места. 

Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. 

Научная  

Осмысливать, что входит в понятие «культура 

труда».  

Формировать понятие о научной организации 

труда.  

   организация труда. Обеспечение охраны и 

безопасности труда. Эффективность 

трудовой деятельности  

Знакомиться с мерами обеспечения 

безопасности и мерами по охране труда  

6  Профессиональная этика  2 (4)  Понятия «мораль» и «нравственность». 

Категории нравственности. Нормы морали. 

Этика как учение о законах нравственного 

поведения. Профессиональная этика и её 

виды  

Осмысливать, что означают понятия «этика», 

«мораль» и «нравственность».  

Формировать представление о нормах 

поведения и профессиональной этике.  

Рассматривать виды профессиональной этики  

7  Этапы профессионального 

становления  

1 (2)  Этапы и результаты профессионального 

становления личности.  

Выбор профессии. Профессиональная 

обученность. Профессиональная 

компетентность. Профессиональное 

мастерство. Профессиональное творчество  

Знакомиться с основными этапами 

профессионального становления.  

Формировать понятия «профессиональная 

обученность», «профессиональная 

компетентность», «профессиональное 

мастерство». Рассматривать значение 

профессионального творчества  
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8  Профессиональная карь- 

ера  

1 (2)  Понятия «карьера», «должностной рост», 

«призвание». Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку и 

профессиональный успех. Планирование 

профессиональной карьеры  

Формировать понятия «профессиональная 

карьера», «должностной рост», «призвание». 

Осмысливать, из чего складывается 

профессиональная подготовка.  

Планировать будущую профессиональную 

карьеру и правильно оценивать собственные 

профессиональные данные  

9  Рынок труда и профессий  1 (2)  Рынок труда и профессий. Конъюнктура 

рынка труда и профессий. Спрос и 

предложение на различные виды 

профессионального труда. Способы 

изучения рынка труда и профессий  

Рассматривать способы изучения 

регионального рынка труда.  

Изучать содержание трудовых действий, 

уровня образования, заработной платы, 

мотивации, удовлетворённости трудом 

работников различных профессий.  

    Осмысливать, что такое рынок труда и 

профессий, конъюнктура рынка труда и 

профессий.  

Знакомиться со способами изучения рынка 

труда и профессий.  

Находить источники информации о рынке 

труда и профессий.  

Знакомиться с деятельностью центров 

профконсультационной помощи  
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10  Виды профессионального 

образования  

1 (3)  Общее и профессиональное образование. 

Виды и формы получения 

профессионального образования. 

Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. 

Послевузовское профессиональное 

образование. Региональный рынок 

образовательных услуг. Методы поиска 

источников информации о рынке 

образовательных услуг  

Изучать региональный рынок образовательных 

услуг. Осмысливать, в чём различия общего и 

профессионального образования.  

Знакомиться с видами профессионального 

образования.  

Рассматривать формы получения 

профессионального образования.  

Осмысливать, что входит в понятие «рынок 

образовательных услуг».  

Находить нужную информацию о рынке 

образовательных услуг  

11  Трудоустройство. С чего 

начать?  

2 (4)  Профессиональное резюме. Формы 

самопрезентации.  

Автобиография как форма самопрезентации 

для профессионального образования и 

трудоустройства.  

Типичные ошибки при собеседовании. 

Правила самопрезентации при посещении 

организации  

Знакомиться с существующими видами 

самопрезентации.  

Рассматривать сущность и назначение 

профессионального резюме и автобиографии. 

Формировать представление о правилах 

поведения при собеседовании.  

Составлять профессиональное резюме, 

автобиографию  

Раздел 4. Планирование профессиональной карьеры  

1  Цели и задачи проекта  1 (2)  Определение жизненных целей и задач. 

Составление плана действий по 

достижению намеченных целей. Выявление 

интересов, способностей, профессионально 

важных качеств. Обоснование выбора 

специальности и выбора учебного 

заведения  

Определять цели и задачи проекта.  

Планировать свои действия по достижению 

намеченных жизненных целей  
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2  Ориентация в мире 

профессий  

1 (2)  Профессиональные центры. Знакомство с 

миром профессий  

Знакомиться с работой центров оказания 

профессиональной консультации.  

Выявлять профессиональные интересы  

3  Обоснование выбора 

профессии  

1 (3)  Необходимость осознанного выбора 

профессии. Выявление интересов, 

способностей  

Обсуждать осознанный выбор профессии. 

Проводить тестирование  

4  Пути получения 

профессии  

1 (2)  Общее и профессиональное образование. 

Виды и формы получения 

профессионального образования. 

Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. 

Послевузовское профессиональное 

образование  

Обосновывать выбор учебного заведения  

5  Поиск работы в ситуации 

непоступления в учебное 

заведение  

1 (2)  Поиск работы. Центры занятости  Рассматривать возможности трудоустройства 

выпускника школы.  

Делать вывод о трудоустройстве и определять 

пути поиска работы в случае непоступления в 

учебное заведение  

6  Оценка и защита проекта  1 (2)  Самопрезентация. Презентация.  Защита 

проекта  

Готовить презентацию. Готовить доклад. 

Защищать разработанный проект  

ИТОГО  35 (70)      



 

387  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования  

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:  

• достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО;  

• формирование уклада жизни школы, учитывающего историко- культурную 

специфику региона, 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;  

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;  

8) описание методов и форм 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 духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, антикоррупционного мировоззрения;  

11) критерии и показатели эффективности деятельности школы по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся.  
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации 

своего потенциала в условиях современного общества.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности старших школьников формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально- ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России;  

• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументировано 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 первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу  

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования;  

• формирование первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп;  

• формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи 
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и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России.  

2.3.2. 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).   

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по связанным 

между собой направлениям, каждое из которых раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России.  
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Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Направления  Ценности  

Воспитание граждан- 

ственности, патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека  

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности  

Правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны  

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания  

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное 

развитие личности  

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни  

Экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой  

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни  

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость  
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Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание  

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных, духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

  

2.3.3. 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, работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного 

края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных 

концертов, театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с 

участием сборной России, региональных команд; просмотр кинофильмов 

исторического и патриотического содержания; участие в патриотических акциях 

и другие формы занятий);  

• общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); 

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;  

• этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 

кинематографическое);  
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• 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;   

• 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:  

• 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.  
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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 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.  
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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;  

• 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;  

• 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.   
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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;  

• потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся 

в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых 

и социально-экономических отношений предполагают:  

• 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;   
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• 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.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Каждое направление содержит цели и задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также, в каждом направлении определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного направления.  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека.  

Цели и задачи: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Ценностные основы  

Любовь к России, своему народу, своему краю, личная и национальная свобода, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

толерантность, гуманность, терпимость.  

Основное содержание  

Учащиеся получают знания о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; получают знания о 

символах государства – Флаге, Гербе и Гимне России и о символах Алтайского края, 

получают знания об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; получают знания о правах и обязанностях гражданина России; 

получают знания о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, 

Правилами для школьников; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, 

как государственному, языку межнационального общения; получают знания о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; получают 

знания о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 
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стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своей страны; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, краю, народу России; уважение к 

защитникам Отечества; умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Тематические классные часы, уроки мужества ко Дню народного единства, Дню 

Конституции, Дню космонавтики, Дню России, Дню памяти жертв политических 

репрессий, Дню Победы, Дню флага, Дню героев Отечества, юбилейным датам и т.д., 

конкурсы рисунков на военно-патриотическую тематику, военно-спортивная игра 

«Зарница», встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, запись их воспоминаний, сбор 

материалов по истории школы (в рамках Школьного музея), месячник по военно-

патриотическому воспитанию, книжные выставки в школьной библиотеке, 

интеллектуальные и познавательные игры и викторины,  читательские конференции, КТД 

к 23 февраля, мероприятия, посвящённые  

Дню Победы (участие в акции «Бессмертный полк», смотр строя и песни, торжественные 

линейки, митинги, Вахты памяти, концерты, возложение цветов, литературно-музыкальные 

композиции и т.д.), участие в районных, областных и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности, проведение акции «Посылка солдату», 

флешмобы и т.д.  

Планируемые результаты  

Воспитание ценностного отношения к России, своему народу, своему краю, 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению; Получение 

знаний основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных правах и обязанностях граждан России; системные представления о народах 

России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; представление об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

уважительное отношение к органам охраны правопорядка; знание национальных героев и 

важнейших событий истории России; знание государственных праздников, их истории и 

значения для общества. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий, 

акций («Бессмертный полк», «Посылка солдату» и т.д.);  

• изучение семейных традиций;  

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация совместных экскурсий в музей;   совместные проекты и т.д.  

Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетенции.  

Цели и задачи: воспитание социальной ответственности и компетентности.  



 

399  

Ценностные основы  

Социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

Основное содержание  

Осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; усвоение 

позитивного социального опыта, образцов поведения молодежи в современном мире; 

освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; осознанное принятие 

основных социальных ролей, соответствующих юношескому возрасту: социальные роли в 

семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); социальные роли в классе: лидер, ведомый, партнер, инициатор, 

референтный в определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; социальные роли в обществе: член определенной социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник; 

формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Организация ученического самоуправления в классе, участие в деловой игре 

«Выборы», участие в деятельности ДО, тематические диагностические беседы, деловые и 

ролевые игры, тренинги, диспуты, игры-викторины, интерактивные игры, дебаты, 

дискуссии, читательские конференции, спецкурсы, тематические классные часы, 

социальные проекты, вовлечение в классные и общешкольные праздники, конкурсы, 

мероприятия встречи с сотрудниками правоохранительных органов, социальное 

патронирование учителей-ветеранов, ветеранов ВОВ и тружеников тыла, воспитанников 

детских садов.  

Планируемые результаты  

Позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; умение 

дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  сознательное 

понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные общности и 

др.), определение своего места и роли в этих сообществах; знание о различных 

общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере 

деятельности; умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; умение 

самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и 

выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  умение 

моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 
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настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

• участие родителей в работе управляющего совета школы;  

• участие родителей в тематических классных часах;  

• организация и проведение совместных праздников, школьных вечеров;  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе.  

Направление 3: Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания.  

Цели и задачи: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Ценностные основы  

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности.  

Основное содержание  

Учащиеся получают знания о хороших и плохих поступках, о правилах поведения в  

школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе, об истории и культуре нашей 

страны, об установлении дружеских взаимоотношений в коллективе, семье, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке, бережном, гуманном отношении ко всему живому, 

усваивают правила этики, культуры речи, получают представления о возможном 

негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, рекламы; воспитание отрицательного отношения к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Тематические классные часы, экскурсии, знакомство с историческими и памятными 

местами села, края, тематические дискуссии, беседы, собрания, сборы, лекции, доклады, 

диспуты, встречи, походы, экскурсии, спартакиады, олимпиады и конкурсы и т.п., 

вовлечение учащихся в деятельность ДО, занятия в секциях, кружках, акция «Давайте 

делать добрые дела» (поздравление, волонтерская и тимуровская помощь ветеранам 

педагогического труда и ВОВ в рамках проведения месячника ко Дню пожилого человека), 

тематические конкурсы, мероприятия.  

Планируемые результаты  

Ценностное отношение к школе, своему селу, краю, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; чувство дружбы к представителям всех 

национальностей Российской Федерации; умение сочетать личные и общественные 

интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
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уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; понимание нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля, умение преодолевать конфликты в общении; готовность сознательно выполнять 

правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; потребность в 

выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать 

себя; умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии; 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие, понимание 

возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
оформление информационных стендов;  

• тематические общешкольные родительские собрания;  

• участие родителей в управляющем совете школы;  

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов и 

поездок по туристическим местам Алтайского края, музеям, заповедникам;  

• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь).  

Направление 4: Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

Цели и задачи: воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Ценностные основы  

Жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая культура и этика; 

экологическая ответственность.  

Основное содержание  

Учащиеся получают представления о здоровом образе жизни и опасностях, 

угрожающих здоровью людей; овладевают комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимают их смысл, значение 

для укрепления здоровья; изучают способы сбережения здоровья, влияние слова на 



 

402  

физическое и психологическое состояние человека; получают опыт укрепления и 

сбережения здоровья в процессе учебной работы; чередуют умственную и физическую 

активность в процессе учебы; осваивают безопасные физические упражнения, игры на 

уроках физической культуры, на подвижных переменах; соблюдают правила личной 

гигиены, чистоты тела и одежды; составляют и следуют здоровьесберегающему режиму 

дня, учебы, труда и отдыха; стремятся следовать экологически безопасным правилам в 

питании, знакомят с ними своих близких; участвуют в практической 

природоохранительной деятельности; учатся оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим; усваивают ценностное отношение к природе и всем формам жизни, 

развивают художественно-эстетическое восприятие явлений природы, животного и 

растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не 

нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; проведение 

общешкольного субботника по уборке территории школы, улиц села, берега озера и леса; 

участие в экологических конкурсах, играх; участие в школьных, районных, краевых 

конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии, олимпиадах; вовлечение 

учащихся в детские объединения, спортивные секции; работа пришкольного участка; 

экологические проекты, краеведческая работа по истории села, проведение экологических 

праздников (День туризма, Всемирный день защиты животных, День птиц, Всероссийский 

урок чистой воды, Всемирный день окружающей среды, День земли и др.); проведение 

тематических выставок в библиотеке, проведение природных акций, операций («Спасём 

планету от мусора», «Птичья столовая», «Птичий дом», «Планете – зелёный наряд» и т.п.); 

эколого-просветительские мероприятия (экскурсии, выпуск стенгазет, конкурс рисунков и 

плакатов, конкурс сочинений, викторины и т.д.); диагностические беседы, дискуссии; 

деловые и ролевые игры; просмотры профилактических фильмов, проведение месячника 

ЗОЖ; спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами, олимпиады, 

марафоны; встречи со старшеклассниками – победителями спортивных соревнований, 

родителями и семьями, активно занимающиеся спортом; проведение профилактических 

лекций с привлечением специалистов учреждений здравоохранения, сотрудников ГИБДД; 

организация выступления волонтерских агитбригад; работа школьного НАРКОПОСТа и 

совета по профилактике; выпуск листовок, буклетов профилактической направленности; 

работа школьного лесничества, отряда ЮИДД; проведение мероприятий в рамках 

месячника БОЖ.  

Планируемые результаты  

Ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  умение 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
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репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  знание 

основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости 

природных и социальных явлений; умение выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека; умение анализировать изменения в 

окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; знания об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; отрицательное отношение к 

загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и 

энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях; умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; знание и выполнение 

санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; умение 

рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; проявление интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  формирование опыта 

участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и 

здоровье окружающих людей; овладение умением сотрудничества (социального 

партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

• родительские собрания по профилактике ЗОЖ и БОЖ;  

• проведение Всероссийских акций «Имею право знать», «Родительский урок», 

«Сообщи, где торгуют смертью»;  

• анкетирование;  

• консультации психолога, логопеда, учителей физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся;  
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• организация и проведение совместных спортивных праздников и мероприятий; 

  организация совместного летнего отдыха.  

Направление 5: Воспитание трудолюбия, сознательного творческого 

отношения к учению, труду и жизни  

Цели и задачи: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни.  

Ценностные основы  

Стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; отношение к учебе как к виду творческой деятельности; навыки 

коллективной работы; дисциплинированность, целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость.  

Учащиеся получают представление о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; уважении к труду 

и творчеству старших, сверстников, родителей; получают информацию об основных 

профессиях, элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; учатся быть 

дисциплинированными, последовательными и настойчивыми в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий, соблюдать порядок на рабочем месте; получают представление 

о бережном отношении к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; в общих чертах знакомятся с трудовым 

законодательством.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Тематические классные часы, тематические беседы, диспуты, дискуссии, 

предметные недели, экскурсии на предприятия и другие организации, изучение семейных 

традиций, профессиональных династий; работа производственной бригады; конкурсные, 

познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие внеурочные 

мероприятия, ярмарки, выставки ДПИ, встречи с представителями разных профессий, 

сверстниками.  

Планируемые результаты  

Понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; понимание нравственных основ образования; начальный 

опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; умение применять знания, 

умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач; 

самоопределение в области своих познавательных интересов; умение организовать процесс 

самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников; 

начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебноисследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебноисследовательских группах; понимание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
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информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; начальный опыт участия в общественно значимых делах; навыки 

трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; сформированность первоначальных 

профессиональных намерений и интересов; общие представления о трудовом 

законодательстве.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

• организация экскурсий на сельскохозяйственные предприятия с привлечением 

родителей;  

• организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий;  

• участие в районном конкурсе «Радуга профессий»;   

• организация и проведение акций, конкурсов поделок и семейных проектов.  

Направление 6: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)  

Цели и задачи: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание.  

Ценностные основы  

Эстетические категории: «прекрасное», «безобразное»; гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности.  

Основное содержание  

Учащиеся получают знания о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; интересуются чтением классических произведений 

литературы, знакомятся с мировыми произведениями искусства, посещают театры, 

кинотеатры, концерты, выставки, музеи; занимаются художественным творчеством.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Тематические классные часы, творческие конкурсы (рисунков, стихов, чтецов, 

сочинений, эссе и т.п.), экскурсии, ролевые игры, мероприятия, тематические дискотеки, 

отчетные концерты, творческие проекты, вовлечение учащихся в занятия в творческих 

кружках.  

Планируемые результаты  

Ценностное отношение к прекрасному; понимание искусства как особой формы познания 

и преобразования мира; способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; представление об искусстве народов России; опыт 

эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; опыт самореализации в различных видах творческой 
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деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества;  опыт реализации 

эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

• участие в коллективно-творческих делах;  

• совместные проекты;  

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

• организация и проведение семейных конкурсов и викторин;  

• совместные посещения с родителями театров, кинотеатров, цирковых 

представлений, музеев.  

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся  

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется:  

• на основе базовых национальных ценностей российского общества;   

• при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

• в процессе урочной и внеурочной деятельности;  

• в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий,   

• с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и т.д.),  

• с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а 

также одаренных детей).  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:   

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;   

• включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик);   

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;   

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных 

отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 

общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 
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коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

2.3.5. 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;  

• 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;  
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• планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;  

• завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию 

совместных действий.  

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:  

• деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации;  

• деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации;  

• подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;  

• сотрудничество со школьными и 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.  

2.3.6. 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 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 
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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 может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 

семьей обучающегося в этой организации.   

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  

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 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 
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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.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.   

Метод 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.  

2.3.8. 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 
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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 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, не расчлененные 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 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.   

2.3.9. 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:  
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• 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;  

• 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.  

2.3.10. 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;  

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;   

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):   

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;   
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• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

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

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

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

проживающих в Российской Федерации.   

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:   

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

• признание 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.   

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;   
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• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую 

помощь;  

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств  

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);   

• компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.   

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об 

устройстве мира и общества;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое 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;   
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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.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся:  

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.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  

4. 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).  

5. 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);  

6. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у старших школьников, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 
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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 неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики 

и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

Критерии 

результативности 

программы  

воспитания и 

социализации  

Показатели 

эффективности  

Объект 

мониторинга  

Диагностические 

средства и 

методы оценки  

Динамика 

личностного развития 

школьников  

 Особенности развития 

личностной, социальной, 

экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

Диагностика детей на 

ценностные ориентации и 

вредные привычки.  

учащиеся   Диагностика М.  

Рокича 

 (анкета 

«Ценностные 

ориентации»)  

Сформированность 

социально-

педагогической среды  

Социально-педагогическая 

среда, общая 

психологическая атмосфера и 

нравственный уклад 

школьной жизни  

учащиеся, 

педагоги   

Педагогическая 

позиция 

Григорьева Д.В.  

(«Личностный  

рост»)  

Результативность 

детско-родительских 

отношений в 

образова- 

Особенности детско-

родительских отношений и 

степень включённости 

родителей (за- 

учащиеся, 

педагоги  

и роди- 

тели  

Диагностика  

Клюевой (ан- 

кета, опрос)  

тельном и 

воспитательном 

процессе  

конных представителей) в 

образовательный и 

воспитательный процесс.  

  

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы.  

Ожидаемые 

результаты  

Критерии отслеживания 

результата  

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью  

Занятость учащихся во 

внеурочное время  

сводная таблица  



 

418  

Состояние преступно- 

сти   

Отсутствие 

правонарушений и отсева 

учащихся;   

количество учащихся, состоящих на 

учете в КДН и ПДН   

Уровень воспитанно- 

сти   

1. Уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным 

ценностям;  2. 

Демонстрация знаний 

этикета и делового 

общения;   

3. Овладение 

социальными навыками  

сводная таблица по классам  

Сформированность 

познавательного 

 потенциала  

1.Освоение учащимися 

образовательной 

программы   

2.Развитость мышления  

3.Познавательная 

активность учащихся   

4.  Сформированность 

учебной деятельности  

1. Школьный тест умственного 

развития   

2. Статистический анализ 

текущей и итоговой успеваемости   

3. Методики изучения развития 

познавательных процессов личности 

ребенка   

4. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся 

(МЭОП и СУ)   

5. Педагогическое наблюдение   

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника   

1.Коммуникабельность  

2.Сформированность 

коммуникативной 

 культуры 

учащихся   

3.Знание этикета 

поведения  

1. Методика выявления 

коммуникативных склонностей.  

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся.  

3. Педагогическое наблюдение.   

Сформированность 

нравственного 

потенциала  

1.Нравственная 

 направленность 

личности   

2. Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду.  

1.Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем 

о жизненном опыте"   

2. Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"   

3. Методики "Акт 

добровольцев", "Недописанный 

тезис", "Ситуация свободного 

выбора"  4. Метод ранжирования  

 5. Методики "Что во мне выросло",  

"Магазин", "Золотая рыбка",   
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Сформированность 

физического 

потенциала  

1.Состояние здоровья  2. 

Развитость физических 

качеств личности  

1. Состояние здоровья 

выпускника школы   

2. Развитость физических 

качеств личности   

3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья ученика  

4. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 

физических качеств   

5. Отсутствие вредных привычек  

Сформированность 

эстетического 

потенциала  

1.Развитость чувства 

прекрасного   

2. Сформированность 

других эстетических  

чувств  

  

Результативность 

работы ДО  

1. Эффективность 

деятельности органов, 

объединений  

2. Расширение круга 

вопросов, 

 самостоятельно 

решаемых детьми.  

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня творческой 

активности  

учащихся» Сводная 

таблица  

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях  

Имидж школы  Сводная таблица  

Оценка микроклимата 

в школе 

1. Характер 

отношений между 

участниками  

учебно-воспитательного 

процесса   

2. Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку.  

3. Участие детей, 

родителей, учителей в 

мероприятиях.   

4. Нравственные 

ценности.  

Создание благоприятного 

психологического 

климата в коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте».  

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы»  

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение социализированности 

личности».  

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация выбора».  

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья».   

Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении».  

Методика А.А. Андреева. «Изучение 

удовлетворенности родителей 
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жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении».  

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного кол- 

лектива   

1.Состояние эмоцио- 

нально-психологических 

отношений в коллективе  

2.Развитость 

самоуправления   

3.Сформированность 

совместной деятельности  

1. Анкетирование;  

2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» Н.Е. Щурковой;  

3. Методика «Изучение 

социализированности личности 

учащегося»  

М.И. Рожкова;  

4. Методика «Определение 

уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе» М.И. 

Рожкова; 5. Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» А.А. Андреева;  

6. Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» А.А. 

Андреева;  

7. Методика «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» Р.С. Немова.  

8. Методика "Наши отношения"   

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью  

1.Комфортность ребенка в 

школе   

2. Эмоционально-

психологическое 

положение  

ученика в школе (классе)  

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью"   

2. Методики "Наши 

отношения", "Психологическая 

атмосфера в коллективе"   

3. Анкета "Ты и твоя школа"   

4. Социометрия  

5. Сводная ведомость 

трудоустройства выпускников  
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Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

1.Рост познавательной 

активности учащихся.  

2.Наличие высокой 

мотивации в учебе.  

3.Расширение кругозора 

учащихся.  

4.Самореализация в 

разных видах творчества.  

5.Самоопределение после 

окончания школы.  

Анализ результативности участия во 

внеклассной работе.  

Анкета «Зеркало».  

Анкета «Патриот».  

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности».  

Анкета «Интересы и досуг».  

Анкета «Профориентация 

старшеклассников».  

  Анкета «Познавательные 

потребности».  

Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост»  

  

2.4. Программа коррекционной работы  

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.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

Цель программы коррекционной работы — создать 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;  
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• выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению;  

• осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

• проведение информационно-просветительских мероприятий.  

Программа носит комплексный характер и направлена на обеспечение:  

• поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию;  

• выявления и удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов 

системы общего и специального образования, семьи и других институтов общества; 

интеграцию этой категории обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

• оказания в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития таких обучающихся, 

психолого-медико- педагогической поддержки и сопровождения в условиях 

образовательной деятельности;  

• создания специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной 

среды жизнедеятельности и учебной деятельности.  

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов  

План реализации индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающий 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включает:  

Диагностический модуль  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Мероприятия  Результат  Сроки  Ответственные  

Медицинс кая диагностика  
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Уточнение 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей  

Изучение 

личного дела, 

медицинской 

карты ребенка, 

беседа с 

родителями  

Карта состояния 

психического и 

физического 

здоровья учащихся  

сентябрь  Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник  

Психолого-педагогичес кая и социальная диагностика  

Выявление 

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

сопровождении  

Посещение 

уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Анкетирование 

родителей, 

беседы с  

педагогами  

Банк данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации.  

сентябрь  Педагогпсихолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель  

Углубленное 

изучение 

социально-

бытовых 

условий и 

условий 

воспитания  

Рейдовые 

мероприятия, 

анкетирование 

родителей, 

учащихся в ходе 

рейдов. Беседы с  

Матрица 

определения 

обобщенного 

показателя 

социального 

благополучия семьи  

Сентябрьоктябрь  Классный 

руководитель, 

социальный пе- 

дагог  

 родителями, 

классными 

руководителями 

и учителями-

предметниками  

   

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможно- 

стей   

Индивидуальная 

диагностика 

учащихся. 

Анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами  

Индивидуальная 

коррекционная про- 

грамма, 

включающая 

психологическую 

карту  

Октябрь  Педагогпсихолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, определяют 

динамику освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Коррекционно-развивающий модуль  

Психологическая коррекция – это совокупность психологических приёмов, 

используемых для корректировки в сфере психологического здоровья ребенка или 

взрослого. То есть под коррекцией понимается работа с психически здоровыми людьми, 

что является очень существенным. Большинство специалистов подчеркивают 
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принципиальное различие коррекционной и развивающей работы: коррекция имеет дело с 

уже сформированными чертами и направлена на их исправление, а развитие формирует 

отсутствующие или недостаточно развитые психологические качества.  

Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни обучающихся, 

коррекция межличностных отношений в классе, обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально- личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, детей в трудной жизненной ситуации.  

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Мероприятия  Результат  Сроки  Ответственные  

Создание условий 

для успешного 

 освоения 

общеобразовательной 

 программы  

Дополнительные 

индивидуальные 

занятия, уроки, 

беседы, анализ 

успеваемости  

Улучшение 

успеваемости  

В течение  

года  

Социальный педагог, 

классный 

руководитель, 

учителяпредметники  

Создание условий 

для успешной 

социализации в 

образовательном 

про- 

странстве  

КТД, внеурочная 

деятельность 

(секции, 

кружки), 

внеклассные 

мероприятия, 

классные часы, 

индивидуальные 

беседы  

Успешная 

социализация  

учащихся в  

образовательном 

пространстве  

В течение  

года  

Социальный педагог, классный руководи- 

тель  

Создание усло- Индивидуальные 

беседы, 

коррекционно- 

Повышение 

мотивации  

С 

 периоди

чностью  

Социальный  

вий для повышения 

мотивации учения и 

социализации в  

МОУ  

развивающие 

занятия   

учения и 

социализации  

2 раза в месяц  педагог, классный руководи- 

тель  

Привлечение семьи к 

коррекционной 

работе  

Индивидуальные 

беседы с 

родителями, 

рассмотрение 

вопросов на 

Совете по 

профилактике, 

на Управ- 

ляющем совете  

Нормализация 

успеваемости и 

поведения 

учащихся 

данной 

категории  

В течение года 

по мере 

необходимости

.  

Социальный педагог, классный руководитель  
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школы   

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.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности.  

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. 

Консультативный модуль  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Задачи  

(направления 

деятельности)  

Мероприятия  Результат  Сроки  Ответственные  

Организация 

сопровождения 

образования 

детей с ОВЗ и 

имеющих 

стойкую 

неуспеваемость  

Заседание ПМПк  Создание, 

реализация и 

контроль за 

реализацией 

индивидуальной 

программы   

Сентябрь, 

январь, май  

Специалисты  

ПМПк  

Оказание 

превентивной 

помощи 

учащимся и их 

родителям  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации, 

проведение 

совместных 

мероприятий с 

учреждениями, 

работающими с 

детьми и семьями  

Реализация  

плана кон- 

сультативной 

работы с 

ребенком, 

разработка 

реко- 

В течение года, 

по мере 

необходимости  

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

учреждения, 

работающие с 

детьми и 

семьями   
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Информационно – просветительский модуль  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса  

Задачи  

(направления 

деятельности)  

Мероприятия  Результат  Сроки  Ответственные  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам, 

касающимся воспитания и 

обучения детей с ОВЗ и 

имеющих стойкую 

неуспеваемость  

Родительские 

собрания, 

лектории:  

1. «Адаптация 

 пятиклассн

ика»  

2. «Права и 

обязанности в 

семье»   

3. «Стили 

семейного 

воспитания»  

4. . 

«Особенности 

подросткового 

возраста» Издание 

информационного 

буклета «В 

помощь 

родителю»  

Повышение 

компетентности 

родителей в 

данном  

направлении  

В 

течение  

года  

Социальный 

педагог, 

классный 

руководи- 

тель  

ро мендаций  

дителям и пе 

дагогам   
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Психологопедагогическое 

 просвещение 

педагогических 

 работников  по 

вопросам развития, 

обучения, и воспитания 

данной категории детей  

Индивидуальные 

беседы, 

психолого-

педагогические 

семинары, 

выступления на 

педсовете  

Выступление на 

педсовете 

«Адаптация к 

обучению в 10 

классе»,   

Выступление на 

МО классных 

руководителей 

«Неформальные  

роли в классном 

коллективе»   

Выступление на 

педсовете 

«Потребность в 

общении и 

самоутверждении 

у подростков»  

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

 вопроса

м организации 

обучения детей 

данной 

категории  

В 

течение  

года  

Социальный 

педагог  

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.  

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно- методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

Второй этап – планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 
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возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Третий этап – этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Четвертый этап – этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы.  

На всех перечисленных этапах психолог выступает в роли консультанта.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Осуществляем обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей с помощью диагностической работы:  

№ п/п  Вид диагностической работы  Применяемые  

средства  

Планируемый ре- 

зультат  

1  Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной помощи   

Беседа с родителями, 

медицинским 

работником  

Индивидуальная 

карта ребенка с ОВЗ  

2  Ранняя диагностика отклонений в 

психическом развитии   

Рисуночные 

полупроективные 

тесты  

(НЖ, ДДЧ)   

Карта 

индивидуальных 

нарушений развития   

3  Анализ уровня адаптации в школе  САН (средняя  

школа)  

Выявление уровня 

адаптированности 

детей и подростков с 

ОВЗ   

4  Комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля   

Метод экспертных 

оценок (учителя, 

педагоги доп. 

образования, врач)  

Дополнения о 

состоянии здоровья 

и особенностях 

поведения в 

индивидуальную 

карту ребенка с  

ОВЗ  

5  Определение уровня 

интеллектуального развития 

обучающегося с ограниченными 

возможностями  

здоровья  

Тест Ф. Гудинаф 

«Нарисуй человека»  

(среднее звено)   

Уровень 

интеллектуального 

развития детей и 

подростков с ОВЗ  
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6  Изучение личностных 

особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья   

Тест FPI (сокращен- 

ный многопроф.  

опросноик)  

Выявление 

психического 

состояния и 

личностных качеств 

учащихся с ОВЗ  

7  Анализ общего развития детей и 

подростков с ОВЗ  

Изучение 

диагностических 

данных, беседа, 

наблюдение  

Заключение об 

уровне 

психосоматического 

развития каждого 

учащегося с  

ОВЗ  

В результате, проведенного обследования выявляются дети, которых можно 

разделить на 4 группы:  

- гиперактивные дети;  

- дети с отклонениями в поведении;  

- дети с ОВЗ;  

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования включат три блока:  

• Учебный блок (наиболее адекватной формой выявления уровня успешности 

является письменная работа на метапредметной основе);  

• Блок воспитательной работы (наиболее адекватной формой выявления уровня 

социальной компететности является участие в проектной деятельности);  

• Блок психического развития (выявляет особенности личностного развития).  

Корректировка мероприятий программы коррекционной работы осуществляется 

через систему круглых столов, малых педсоветов, в работе которых принимают участие 

педагоги, медики, педагог-психолог, заместители (и.о. заместителей) директора по УР и ВР.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и школьников, попавших в трудную жизненную ситуации 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  



 

430  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Педагог-психолог  Классный руководитель  Учитель-предметник  

Формирование эмоционал ьно-положительного отноше ния к учебной деятельности  

Выявление условий 

школьного обучения 

(положение в коллективе, 

взаимодействие с 

педагогами)  

Формирование приемов 

учебной деятельности. 

Поощрение даже 

незначительных успехов 

ребенка.  

Создание условий для 

переживания учащимся 

ситуации успеха. Ставить 

посильные задачи, которые 

находятся в зоне 

ближайшего развития.   

Составление 

психологической 

характеристики с указанием 

возможных направлений 

коррекции  

Помощь в адекватном 

применение ребенком своих 

индивидуальных особенно- 

стей  

Принятие педагогом 

личности ребенка.  

Дифференцированный 

подход к учащимся 

Выявление интересов и 

склонностей учащегося   

Составление программы 

необходимых воздействий 

согласно индивидуальным 

особенностям подростка  

Выявление сфер 

деятельности, в которых 

ребенок может себя 

проявить с положительной 

стороны  

Активизация мыслительной 

деятельности подростка при 

помощи проблемных 

ситуаций, индивидуальных 

заданий   

Развитие потребности в 

самопознании и 

самосовершенствовании   

Опора на положительные  

качества ребенка   

Увлечение учащихся 

интересной подачей 

информа- 

цией   

Выявление причин 

несформированности 

школьной  

мотивации   

Развитие интересов и 

нравственных ценностей  

Использование поощрения, 

подчеркивая лучшие 

качества.   

Формирование эмоционал ьно-волевой сферы ребенка и навыков межличностного 

общения   

Изучение  референтной 

группы подростка, статуса в 

коллективе   

Порицание должно быть 

конкретным и 

направленным на 

устранение, ясно 

осознаваемым самим 

учеником недостатков   

Знакомство с семейной 

обстановкой ребенка   

Создание ситуации успеха  
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Постановка перед 

обучающимися серьезных 

задач в тесном 

сотрудничестве со 

взрослыми   

Реализация потребности в 

самоутверждении Изучение 

интересов ребенка. 

Изучение занятости 

свободного времени 

ребенка.   

Принятие педагогом 

личности ребенка  

Занятия с элементами 

тренинга (обучение навыкам 

общения).   

Выявление сферы 

деятельности для 

реализации потребности в 

самоутверждении 

подростка   

Предоставление 

самостоятельности ребенку. 

Адекватное оценивание 

ребенком мотивов своего 

поведения   

Формирование устойчивой 

мотивации достижения  

успеха   

Изучение сильных и слабых 

сторон личности ребенка. 

Помощь в осознании этого 

ребенком   

Помощь в выборе вида 

деятельности, в котором 

наиболее успешно 

формируется 

положительное качество 

ребенка   

Оценивание  конкретного 

поступка, а не личности в 

целом   

Помощь в осознании и 

выборе жизненно важных 

це- 

лей   

Развитие рефлексивного 

отношения к собственному 

поведению   

Формирование заботливого 

отношение к членам своей 

семьи Помощь родителям в 

организации совместного  

досуга   

Развитие полезных 

интересов и высших 

духовных  

ценностей   

Закрепление навыков 

межличностного общения 

путем специально 

организованных тренингов  

Развитие специальных 

способностей в процессе 

личностно- 

ориентированного обучения 

и творческой внеурочной 

деятельности  Развитие 

навыков общения и 

общественно- полезной 

деятельности   

Формирование 

положительных качеств 

через созидающие приемы 

(поощрение, внимание, 

заботы, помощи и т.д.   

Подчеркнутое изменение 

положительных изменений   

Помощь в организации 

интересного досуга, в 

реализации потребности в 

самоутверждении.   

  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения школы, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
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представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнерство включает сотрудничество в:  

научно-методической сфере;  

• в сфере дистанционного обучения;  

• в сфере профилизации;  

• в сфере дополнительного образования.  

Не менее важными механизмами реализации коррекционной работы являются 

учебный план и план внеурочной деятельности.  

2.4.5. 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  Метапредметные 

результаты  

Предметные результаты  

Сформированная мотива- 

ция к труду;  

Ответственное отношение к 

выполнению заданий;  

Адекватная самооценка и 

оценка окружающих людей; 

Сформированный 

самоконтроль на основе 

развития эмоциональных и 

волевых  

качеств;  

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 

Освоение программы 

учебных предметов на 

углубленном уровне при 

сформированной учебной 

деятельности и высоких 

познавательных и/или 

речевых способностях и 

возможностях; Освоение 

программы учебных 

предметов на базовом 

уровне при сформированной 

в целом учебной 

деятельности и достаточных 
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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 алко- 

голя, 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 

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. 

познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых 

возможностях;  

Освоение элементов 

учебных предметов на 

базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных 

предметов (подростки с 

когнитивными 

нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) 

классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план  

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 
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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. 

Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания и 

составления тематического планирования.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»).  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов.  

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том  

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).   

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Примерный учебный план  

Предметная область  Учебный предмет  Уровень изучения предмета  

базовый  углубленный  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б   У  

Литература  Б   У  

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык   Б  У  

Иностранные языки  Иностранный язык  Б*  У  

Общественные науки  История  Б*  У  

Обществознание  Б    

География  Б  У  
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Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

Б*  У  

Информатика  Б  У  

Естественные науки  Физика  Б  У  

Химия  Б  У  

Биология  Б  У  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б*    

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б*    

  Индивидуальный проект*      

  Курсы по выбору  Элективные курсы  

     Факультативные курсы  

Итого часов    2170/2590  

 

    Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 

10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Образовательная организация может самостоятельно выделить часы в учебном плане на 

учебный предмет «Родная литература», перераспределив часы, выделяемые на учебный 

предмет «Литература» для изучения произведений из блока «Родная (региональная) 

литература)» и «Литература народов России». Примерный учебный план обеспечивает в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством в области образования, 

возможность изучения государственных языков республик Российской Федерации из числа 

языков народов Российской Федерации.  

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-

экономического, технологического, универсального. При этом учебный план профиля 

обучения (кроме универсального) должен содержать не менее трех (четырех) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 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, 

художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом.  

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 
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сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с 

тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной организации.   

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации 

учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими 

системами и образовательными технологиями, используемыми образовательной 

организацией.   

Для формирования учебного плана профиля необходимо:  

1. Определить профиль обучения.   

2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на 

базовом уровне, не менее одного предмета из каждой предметной области. Для всех 

профилей, кроме универсального, включить в план не менее трех учебных предметов на 

углубленном уровне, которые будут определять направленность образования в данном 

профиле.  

3. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами).   

4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных 

предметов, выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, 

предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план профиля еще 

каким-либо предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить 

количество часов на изучение выбранных предметов; завершить формирование учебного 

плана профиля факультативными и элективными курсами.  

5. Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше 

максимально допустимого (2590 часов), то образовательная организация может завершить 

формирование учебного плана, или увеличить количество часов на изучение отдельных 

предметов, или включить в план другие курсы по выбору обучающегося.  

Пример распределения часов для последующего выбора предметов, изучаемых на 

базовом или углубленном уровне1  

Предметная 

область  

Учебные предметы 

Базовый уровень  

Кол-во 

часов  

Учебные предметы  

Углубленный уровень  

Колво 

часов  

Русский язык и 

литература  

Русский язык   70  Русский язык   210  

Литература  210  Литература  350  

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык  70  Родной язык  210  

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  210  Иностранный язык  420  

Общественные 

науки  

История  140  История  280  

География  70  География  210  

Обществознание  140      

                                                

1
 Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация составляет 

учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год).  
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Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  

280  Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  

420  

Информатика  70  Информатика  280  

Естественные 

науки  

Физика  140  Физика  350  

Химия  70  Химия  210  

Биология  70  Биология  210  

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  210      

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

70      

  Индивидуальный про- 

ект  

70      

Курсы по выбору  Элективные курсы        

Факультативные курсы        

2170/2590  

Примерные варианты учебных планов профилей  

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль 

является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную 

практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни 

заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 

образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с ориентацией 

на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

  

Пример учебного плана технологического профиля  

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  Количество 

часов  

Русский язык и 

литература  

Русский язык   Б  70  

Литература  Б  210  

Родной язык и родная 

литература  

Родная литература / Родной язык  Б    

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

У  420  

Информатика  У  280  

Компьютерная графика  ЭК  70  

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  210  
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Естественные науки  Физика  У  350  

Биохимия  ЭК  140  

Общественные науки  История  Б  140  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  70  

  Индивидуальный проект  ЭК  70  

  Предметы и курсы по выбору  ФК  350  

ИТОГО    2590  

  

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».   

  

Пример учебного плана естественно-научного профиля  

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  Количество 

часов  

Русский язык и 

литература  

Русский язык   Б  70  

Литература  Б  210  

Родной язык и родная 

литература  

Родная литература / Родной язык  Б    

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

У  420  

Информатика  Б  70  

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  210  

Естественные науки  Химия  У   350  

Биология  У   210  

Общественные науки  История  Б   140  

Теория познания  ЭК   70  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б   210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б   70  

  Индивидуальный проект  ЭК   70  

  Биофизика  ЭК   70  

  Предметы и курсы по выбору  ФК   280  

ИТОГО     2450   

  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения 
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на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки».  

  

Пример учебного плана гуманитарного профиля  

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  Количество 

часов  

Русский язык и 

литература  

Русский язык   Б  70  

Литература  Б  210  

Родной язык и родная 

литература  

Родная литература / Родной язык  Б    

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Б  280  

Иностранные языки  Иностранный язык  У  420  

Общественные науки  История  У  280  

Обществознание  Б  140  

Психология  ЭК  70  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  70  

  Индивидуальный проект  ЭК  70  

  Предметы и курсы по выбору  ФК  70  

ИТОГО    2450  

  

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 

науки».   

  

Пример учебного плана социально-экономического профиля  

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  Количество 

часов  

Русский язык и 

литература  

Русский язык   Б  70  

Литература  Б  210  

Родной язык и родная 

литература  

Родная литература / Родной язык  Б    

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

У  420  

Информатика  Б  70  

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  210  
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Общественные науки  География  У  210  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  70  

  Индивидуальный проект  ЭК  70  

  Предметы и курсы по выбору  ФК  280  

ИТОГО    2310  

  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 

учебные предметы на углубленном уровне.  

Ниже приведены варианты примерных учебных планов, которые иллюстрируют 

разные возможности образовательной организации как в удовлетворении индивидуальных 

интересов обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ.  

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 1)  

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  Количество 

часов  

Русский язык и 

литература  

Русский язык   Б  70  

Литература  Б  210  

Родной язык и родная 

литература  

Родная литература / Родной 

язык  

Б    

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

У  420  

Информатика  Б  70  

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  210  

Естественные науки  Физика  Б  140  

Общественные науки  История  У  280  

Обществознание  Б  140  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  70  

  Индивидуальный проект  ЭК  70  

  Технология  ЭК   280  

  Астрономия  ФК   70  

  Предметы и курсы по выбору  ФК   210  

ИТОГО    2 450   

  

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 2)  
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Предметная область  Учебный предмет  Уровень  Количество 

часов  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б  70  

Литература  Б  210  

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б  70  

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

Б  280  

Иностранные языки  Иностранный язык  У  420  

Естественные науки  Естествознание  Б  210  

Общественные науки  История  Б  140  

Обществознание  Б  140  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  70  

  Индивидуальный проект  ЭК  140  

Предметы и курсы по 

выбору  

Дизайн  ЭК  140  

Искусство  ФК  140  

Компьютерная графика  ФК  70  

История родного края  ЭК  70  

ИТОГО    2590  

  

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 3)  

  

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  Количество 

часов  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У  210  

Литература  У  350  

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б  70  

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

У  420  

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  210  

Естественные науки  Биология  У  210  

Общественные науки  История  Б  140  

Обществознание  Б  140  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  70  

  Индивидуальный проект  ЭК  140  
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  Предметы и курсы по выбору  ФК   140  

ИТОГО     2520   

  

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 4)  

  

Предметная область  Учебный предмет  Уровень  Количество 

часов  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У  210  

Литература  У  350  

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б  70  

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

У  420  

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  210  

Естественные науки  Биология  Б  70  

Общественные науки  История  Б  140  

Обществознание  Б  140  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  70  

  Индивидуальный проект  ЭК  140  

  Предметы и курсы по выбору  ФК  280  

ИТОГО     2520  

3.1.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2).  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

школой самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

• даты начала и окончания учебного года;  

• продолжительность учебного года, четвертей;  

• сроки и продолжительность каникул;  

• сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Примерный годовой календарный график на  учебный год для обучающихся по 

основной образовательной программе среднего общего образования  

Начало и окончание учебного года  
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Класс  Начало учебного года  
Окончание 

Учебного года  

10 класс  01.09.20__  31.05.20__  

11 класс  01.09.20__  25.05.20__  

  

1. Продолжительность учебного года  

Класс  Количество недель  

10 классы  35  

11 класс  34 (без учета государственной итоговой аттестации)  

  

2. Продолжительность учебных полугодий и количество учебных недель  

Учебная четверть  Класс  Продолжительность 

учебной четверти  

Количество учебных 

недель (дней)  

I полугодие  10-11  02.09.20__ – 28.12.20__  15 недель 4 дня  

(94 дня)  

II полугодие  10  12.01.20__ – 31.05.20__  18 недель 3 дня  

(111 дней)  

11  12.01.20__ – 25.05.20__  17 недель 3 дня  

(106 дней)  

  

3. Сроки и продолжительность каникул  

Каникулы  
Класс  Начало и окончание 

каникул  

Количество 

дней  

Осенние  10-11  28.10.20__ – 04.11.20__  8 дней  

Зимние (новогодние)  29.12.20__ – 11.01.20__  14 дней  

Весенние  22.03.20__ – 29.03.20__  8 дней  

Летние  10  01.06.20__ – 31.08.20__    

11  окончание ГИА-31.08.20__    

Итого: (без летних каникул)    30 дней  

  

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций  

Учебная четверть  Класс  Сроки проведения промежуточных 

аттестаций  

I полугодие  10-11  17 декабря – 27 декабря  

II полугодие  10  20 мая – 30 мая  

11  15 мая – 24 мая  

  

3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности составлен на основании нормативных документов:  

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (ред. от 29.06.2017);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(ред. от 17.07.2015);  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» (ред. от 24.11.2015);  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: рабочие программы внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС среднего общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Цели внеурочной деятельности:  

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценно- 

стей;  

• создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время;  

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творческой личности, со сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизни в социуме, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

Основные задачи внеурочной деятельности:  

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в 

тесном взаимодействии с социумом.  

• Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность.  

• Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем.  



 

445  

• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни.  

• Организация информационной поддержки обучающихся.  

• Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

• преемственность с технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе;  

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Результат внеурочной деятельности.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.   

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной среде.   

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 2 года обучения на этапе средней школы не более 

700 часов, в год – не более 350 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но составляет не более 10 часов. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться 

в рамках тематических программ.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как:  
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• компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных 

ролях человека;  

• компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ происходит:  

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школа, класса, села, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями.  

Курсы внеурочной деятельности направлены на формирование готовности 

обучающихся к обоснованному выбору профессии и жизненного пути в соответствии с 

личной системой ценностно-смысловых установок и проводятся с использованием 

технологий деятельностного обучения.  

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как:  

• отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);  

• отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению);  

• отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими);  

• отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни);  

• отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни);  

• отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

• трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности).  
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План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 

школы при участии обучающихся и родительской общественности.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная 

программа среднего общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную 

деятельность по основным направлениям развития личности:  

Направления и формы внеурочной деятельности  

,  

Название 

направления  

Характеристика направления  Формы  

Спортивно-

оздоровительное  

Целесообразность данной 

программы заключается в 

формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

физического, психологического и 

социального здоровья 

обучающихся на ступени 

основного общего образования 

как одной из ценностных 

составляющих, способствующих 

познавательному и 

эмоциональному развитию 

ребенка.   

Основные задачи:  

1.Формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни;  

2.Использование оптимальных 

двигательных режимов для детей 

с учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей;  

3.Развитие потребности в 

занятиях физической культурой и 

спортом.  

Спортивные 

кружки, 

ния.  

 секции 

соревнова- 

Общеинтеллектуальное  Данное направление призвано 

обеспечить достижения 

планируемых результатов 

освоения  

Кружки,  

КВН  

олимпиады,  
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 основной образовательной программы 

основного общего образования. Основными 

задачами являются:  

1.Формирование навыков научно-

интеллектуального труда;  

2. Развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, воображения;  

3.Формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности; 4. Овладение навыками 

универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени основного общего 

образования.  

 

Общекультурное  Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного 

направления.  

Кружки, концерты, 

театральная 

деятельность.  

Социальное  Данное направление призвано обеспечить 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Основными задачами являются:  

1.Формирование навыков научно-

интеллектуального труда;  

2.Формирование навыков проектирования; 

3.Формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности; 4.Овладение навыками 

универсальных учебных действий.   

Кружки, клубы, 

объединения.  
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Духовно-

нравственное  

Обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов 

общества; активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия  

Кружки, творческие 

группы, гостиные.  

 в социуме. В основу работы по данному 

направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества.  

 

  

План внеурочной деятельности среднего общего образования   

Период  Жизнь 

ученических 

сообществ  

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

Воспитательные  

мероприятия  

Всего  

 10 к ласс    

1-е полугодие  10  34  10  54  

Осенние каникулы  11  0  11  22  

2-е полугодие  10  34  10  54  

Весенние каникулы  17  0  14  31  

ИТОГО  48  68  45  161  

 11 к ласс    

1-е полугодие  8  17  8  33  

Осенние каникулы  9  0  9  18  

2-е полугодие  8  17  8  33  

Весенние каникулы  8  0  8  16  

ИТОГО  33  34  33  100  

  ВСЕГО  261  

  

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации ООП СОО направлена на обеспечение возможности:  

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной 

деятельности всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

• развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, 
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общественно полезной деятельности, через систему творческих, научных и 

трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе 

взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

• осознанного выбора обучающимся будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности;  

• работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности;  

• формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к 

защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации;  

• обучающимся самостоятельно проектировать образовательную деятельность и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных 

планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками;  

• выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом;  

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

работников и общественности в проектировании основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной 

среды и школьного уклада;  

• использования сетевого взаимодействия;  

• участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ;  

• развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 

информационноисследовательской, художественной и др.;  

• развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора;  

• формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни;  

• использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий;  

• обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;  

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 



 

451  

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

• эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно- коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.  

  

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы  

МКОУ Плешковская СОШ  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой среднегоо бщего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат  квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Школа укомплектована 

работниками пищеблока и  вспомогательным персоналом. Описание кадровых условий  

школы представлено в таблице. В ней соотнесены  должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные  Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 

№ 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. Работу с  учащимися  в основной школе осуществляет квалифицированный 

коллектив,  состоящий из    14  педагогических работников. В таблице приведены 

данные по всему педагогическому составу основной школы. 

 

 



 

452  

 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Д
о
л
ж

н
о
ст

ь 

Должностные  

 

Обязанности 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

в
 О

У
 

(т
р
еб

у
ет

ся
/и

м
ее

тс
я
) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 

 

Требования к уровню квалификации 

 

 

Фактический 

Д
и

р
ек

то
р
 ш

к
о
л
ы

 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 Высшее профессиональной образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

ВПО  

пед. стаж – более 30 лет 
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З
ам

ес
ти

те
л
ь
 д

и
р
ек

то
р
а 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

- Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических  или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

      не имеется 
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деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

 

У
ч
и

те
л
ь
  

Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

1

4 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное  образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

ВПО – 11 чел., 

СПО – 2 чел.,  

Неполное ВПО-1 чел. 

 

П
ед

аг
о
г 

–
 п

си
х
о
л
о
г 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

- Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педагогика и 

психологи» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

не имеется 
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П
р
еп

о
д
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ь
 -

  
о
р
га

н
и

за
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р
 

о
сн

о
в
 б

ез
о
п

ас
н

о
ст

и
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся с учетом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том 

числе факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения 

- Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области «Образования и 

педагогика» и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет. 

не имеется 

 

Б
и

б
л
и

о
те

к
ар

ь
  

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно – нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетенции 

обучающихся 

- Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность» 

имеется 
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Л
аб

о
р
ан

т 
 

Следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

прведению 

экспериментов  

1 Среднее профессиональное образование, 

стаж 2 года 

СПО-1 чел 
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Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации.  

Квалификация педагогических работников отражает:  

• компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения;  

• сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

• общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.  

У педагогических работников школы сформированы профессионально значимые 

умения, в том числе:  

• обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

• осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий;  

• разрабатывать рабочие 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;  

• реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; использование стандартизированных и 

нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов достижений 

обучающихся;  

• использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием.  

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года.  
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3.3.2. 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 

применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно- 

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы.  

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся.  

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессиональноориентированный характер.  

В школе осуществляется мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности.  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся  

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.  

В школе разработана матрица комплексной диагностики взаимодействия семьи и 

образовательной организации:  

№  Задачи  Критерии и показатели  Диагностический 

инструментарий  

1  Определение 

эффективности и 

действенности работы с 

родителями на уровне 

класса, школы  

Наличие, качество и 

эффективность системы 

работы с родителями на 

уровне класса, школы  

Карта самоанализа 

классного руководителя  
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2  Выявление уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей  

Ценностные установки 

семьи и уровень 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Методика Фанталовой в 

плане исследования 

корпоративной культуры 

«Анкета для 

экспрессоценки состояния 

здоровья вашего ребёнка.»  

Анкета «Семья 

учащегося» (Алексеева Л. 

С., Захарова А. И.)  

Анкета «Рисунок семьи»  

(Хоментаускас Г.Т.)  

3  Выявление уровня 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении  

Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении  

Комплексная методика 

для родителей (Андреев  

А.А.)  

4  Выявление уровня 

удовлетворенности 

родителей психолого-

педагогическим 

сопровождением семьи  

Качество  психолого-

педагогической помощи 

семье  

Анкета «Оценка 

родителями оказываемой 

помощи ОУ в воспитании 

детей» (Андреев А.А.)  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.  

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации.   

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), 

а также порядок ее оказания(выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования казенного учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, включая:  
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• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования;  

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:  

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация);  

• общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:  

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

среднего общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 
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текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации.  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

           Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением  

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г.  № 174, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 
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 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных  

требований к образовательным организациям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации 

Образовательной программы в школе. 

         В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности  школа должна быть обеспечена мебелью, 

офисным оснащением, хозяйственным инвентарём. 

                    Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 

 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных  

актов 

Необход

имо/ 

имеются 

  

Оборудование и 

оснащение 

1. Учебные кабинеты с 

автоматизированным  

рабочим местом учителя 

14/14 Компьютер, 

проектор + экран 

2. Учебные  кабинеты ИКТ с 

автоматизированными  

рабочими местами ученика и 

учителя  

1/1 6 компьютеров, 

1 проектор, 1 

интерактивная 

доска, 

1 принтер. 

 

3. Учебный  кабинет 

иностранного языка 

1/1 1 компьютер, 

 1 проектор 

 

 

4. Учебные кабинеты для 

трудового обучения (мастерские)  

1/1 имеется 

5. Учебный кабинет для 

проведения уроков музыки 

1/- не имеется 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной  программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

      Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

 

6. Учебный кабинет, оснащенный 

оборудованием для проведения 

уроков изобразительного 

искусства 

1/- имеется  

7. Помещение медиацентра 

(свободный доступ  учащихся для 

работы с информационными  

ресурсами) 

1/- не имеется. 

8. Помещения для медицинского 

персонала 

1/- Не имеется 

9. Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены 

имеются имеется 

1

0

. 

Помещения для питания имеется имеется 

1

1

. 

Спортивные залы 1 имеется 

1

2

. 

Спортивная площадка  1 имеется 

1

3

. 

Библиотечно - 

информационный центр  

1 Имеется 

 Административные  помещения  Кабинет 

директора 

оснащен 

необходимым 

оборудованием  
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Информационно-образовательная среда школы: 

-образовательная среда страны; 

-образовательная среда региона; 

-образовательная среда образовательного учреждения; 

-образовательная среда; 

-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

о-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-образовательные ресурсы Интернета; 

-телекоммуникационная инфраструктура; 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. Учебно-

методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны отвечать современным требованиям 

и обеспечивать использование ИКТ: 

 

 

образовательного процесса  школы, дистанционное взаимодействие  школы  с другими 

организациями и органами управления.  Учебно-методические и информационные 

ресурсы включают: печатные и электронные носители научно-методической, учебно-

методической, психолого-педагогической информации, программно - методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

 

№ Наименование ресурса 

 

Количество,  

ед. 

1 Компьютеры, всего в том числе:     

    -в кабинетах информатики и ИКТ   6 

    -в предметных кабинетах    6 

     -в административных помещениях   3 

   -в библиотеке - 

    -мобильное автоматизированное рабочее 

место   

0 

    -с доступом к Интернету    6 
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     сеть в образовательном учреждении (число 

компьютеров в сети)   

6 

2   Принтеры и другие устройства вывода 

информации на бумагу   

6 

3   Сканеры и другие устройства ввода 

графической информации   

6 

4  Мультимедийные проекторы    9 

5 Цифровые образовательные ресурсы 

/созданные педагогами образовательного 

учреждения 

 

6 Количество компьютеров, на которых 

установлен пакет свободного программного 

обеспечения(при лицензионной платформе 

Windows) 

15 

7 Количество компьютеров, на которых 

используется пакет свободного программного 

обеспечения(платформа Linux) 

 

8  Количество компьютеров, на которых 

подключена система контент - фильтрации, 

исключающая доступ к интернет -ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и 

воспитания обучающихся 

 

9 Количество компьютеров в свободном 

доступе для учащихся (медиацентр) 

 

10 Факсы   1 

11 Интерактивные доски   2 

12 Цифровые фотоаппараты   1 

13 Цифровые микроскопы 1 

14 Цифровые видеокамеры   1 

15 Документ-камера 0 

16 Конструктор Lego NXT 0 

17 Конструктор Lego Wedo 0 

18 DVD проигрыватели 0 

19 Планшеты  0 

20 Цифровые лаборатории 0 

21 Система удаленного голосования 0 
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3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования  

Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей:  

• анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО;  

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий включают:  

• организационную структуру школы»,  

• систему государственно-общественного управления,  

• систему взаимодействия с другими субъектами образовательных отношений,  

систему социального партнерства.  

Результатом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

образовательная среда:  

• обеспечивающая достижение целей среднего общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся;  

• гарантирующая сохранение и укрепление физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся;  

• способствующая преемственности по отношению к основному общему 

образованию  

• соответствующая специфике образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования, а также возрастным психофизическим 

особенностям развития обучающихся.  

3.5. Разработка сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий  
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Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

Ответственный  

I. Нормативное 

обеспечение 

введения  

ФГОС СОО  

1. Наличие решения 

Педагогического совета и 

локального акта о введении в 

образовательной организации 

ФГОС СОО  

Июнь-Август 

2019  

Директор  

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС СОО  

Июнь-Август 

2019  

Директор  

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и  

др.)  

Июнь-Август 

2019  

Директор  

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

образовательной организации  

Июнь-Август 

2019  

И.о. заместителя 

директор по 

УВР  

5. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации  

Август 2019  Директор  

6. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

педагога  

Июнь-Август 

2019  

Директор  

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень 

учебников  

Ежегодно, до 

1 сентября  

И.о. заместителя 

директор  

по УВР, 

библиотекарь  
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8. Разработка и корректировка 

локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с  

В 

соответствии с 

изменяющейся  

И.о. заместителя 

директор по 

УВР, И.о. 

заместителя  

 учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

норматив- 

ной базой  

директор по  

ВР, главный 

бухгалтер  

9. Редакция ООП СОО в 

соответствии с изменяющейся 

нормативной базой  

В 

соответствии с 

из- 

меняющейся 

нормативной 

базой  

И.о. заместителя 

директор по 

УВР, И.о. 

заместителя 

директор по  

ВР, главный 

бухгалтер  

10. Формирование и утверждение 

Учебного плана на предстоящий 

учебный год  

Ежегодно, не 

позднее 1  

сентября  

Директор,  

И.о. заместителя 

директор по 

УВР  

11. Разработка и (или) 

корректировка рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей  

В 

соответствии с 

из- 

меняющейся 

нормативной 

базой  

И.о. заместителя 

директор по 

УВР, И.о. 

заместителя 

директор по  

ВР, учителя  

12. Разработка и (или) 

корректировка рабочих программ 

внеурочной деятельности  

В 

соответствии с 

из- 

меняющейся 

нормативной 

базой  

И.о. заместителя 

директор по ВР  

13. Формирование и утверждение 

годового календарного учебного 

графика  

Ежегодно, не 

позднее 1  

сентября  

Директор,  

И.о. заместителя 

директор по 

УВР  

14. Корректировка положения о 

внеурочной деятельности 

обучающихся  

В 

соответствии с 

из- 

меняющейся 

нормативной 

базой  

И.о. заместителя 

директор по 

УВР  
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15. Корректировка положения об 

организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы  

В 

соответствии с 

из- 

меняющейся 

нормативной 

базой  

И.о. заместителя 

директор по 

УВР  

16. Корректировка положения о 

формах получения образования.  

В 

соответствии с 

из- 

меняющейся 

нормативной 

базой  

И.о. заместителя 

директор по 

УВР  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов  

Ежегодно  Директор, 

главный 

бухгалтер  

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

Ежегодно  Директор, 

главный 

бухгалтер  

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками  

Ежегодно  Директор, 

главный 

бухгалтер  

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО  

Ежегодно  И.о. заместителя 

директор по 

УВР  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций 

общего образования и 

дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности  

Ежегодно  Директор  
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3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебного плана в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений и 

внеурочной деятельности  

Ежегодно  И.о. заместителя 

директор по 

УВР  

4. Привлечение органов 

государственно- общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования  

Ежегодно  Директор  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения  

ФГОС среднего 

общего 

образования  

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО  

Ежегодно  И.о. заместителя 

директор по 

УВР  

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в связи с введением 

ФГОС СОО  

Ежегодно  И.о. заместителя 

директор по 

УВР  

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО  

Ежегодно  И.о. заместителя 

директор по 

УВР  

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО  

Ежегодно  И.о. заместителя 

директор по 

УВР  

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них  

Ежегодно  И.о. заместителя 

директор по 

УВР  

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП  

Ежегодно  И.о. заместителя 

директор по 

УВР  

4. Разработка и утверждение 

локальных актов, 

Ежегодно  Директор  
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регламентирующих: организацию 

и проведение публичного отчета  

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО  

Ежегодно, до 

1 июля  

главный 

бухгалтер  

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

требованиям ФГОС СОО  

Ежегодно  главный 

бухгалтер  

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН  

Ежегодно  Директор  

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников  

Ежегодно  Директор  

5. Обеспечение соответствия 

информационно- образовательной 

среды требованиям ФГОС СОО  

Ежегодно  главный 

бухгалтер  

6. Обеспечение 

укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Постоянно  Библиотекарь  

7. Наличие доступа к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных  

Постоянно  И.о. заместителя 

директор по 

УВР  

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательной деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет  

Постоянно  И.о. заместителя 

директор по 

УВР  

  

3.6. Разработка контроля состояния системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат:  

Объект оценки  Сроки / периодичность  

Кадровые условия  Март / один раз в год  

Психолого-педагогические условия  Май / один раз в год  

Финансовые условия  Декабрь / один раз в год  

Материально-технические условия  Декабрь / один раз в год  
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Учебно-методическое и информационное 

обеспечение  

Сентябрь, декабрь, май / три раза в год  

Деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий  

Аттестация / один раз в 5 лет  

Ресурсы   В соответствии с Программой развития  

Экспертиза образовательных и учебных 

программ, пособий   

Февраль / один раз в год  

Экспертиза  проектов, 

 образовательной среды  

В соответствии с Программой развития  

Профессиональная деятельность 

специалистов  

Аттестация / один раз в 5 лет  
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