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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  

1.1. Пояснительная записка   

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ « Тарутинская СОШ » (далее Образовательная 

программа среднего общего образования МБОУ «Тарутинская СОШ » – ОП СОО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

образовательной программы, основной образовательной программы среднего общего образования с учётом типа и вида нашего 

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательной отношений. Она 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего  

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся.».   

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 реализации образовательной программы среднего общего образования образовательным 

учреждением МБОУ « Тарутинская СОШ » 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.  

Миссией школы является предоставление широкого поля возможностей для самореализации обучающихся, ориентированных 

на высокий уровень образования и воспитания. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тарутинская средняя общеобразовательная школа» 

(наименование в соответствии с уставом) создано в 1965г 

Учредитель (и): Администрация Чесменского муниципального района в лице казённого учреждения Управление образования 

администрации Чесменского муниципального района. 

Юридический адрес:457233,Челябинская область,с.Тарутино,ул. Школьная, 16. 

Фактический адрес: 457233, Челябинская область, с. Тарутино, ул. Школьная, 16. 

ИНН: 7443004550 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

серия 74_№ 00556459 от 26 мая 1999 г., выдано ИФНС по Чесменскому району г.) 

Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый реестр юридических лиц: серия 74№ 001503785 от 05.ноября 2002 г. выдано 

ИФНС по Чесменскому району . 

Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уставом, утвержденным постановлением Главы Чесменского 



муниципального района, от 05.04.2018г № 262 

 от 22 сентября 2015 г. и лицензией от «12» октября 2015 г., регистрационный номер 11790, серия бланка 74Л02 , номер бланка 

0000828, бессрочно, выданную Министерством образования и науки Челябинской области, на право ведения образовательных 

программ 

1)Начальное общее образование. 

2)Основное общее образование. 

3)Среднее общее образование. 

4)Дополнительное образование  

Общеобразовательное учреждение имеет свидетельство о государственной аккредитации № 2498 от «31» августва 2016 года, 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области на срок действия до «18 » июня 2024 г 

Целью работы школы является создание условий для получения обучающимися качественного современного образования и 

реализации права на выбор индивидуальных траекторий образования в соответствии с их предпочтениями, с учётом 

индивидуальных особенностей детей, в том числе и через дополнительное обучение. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего образования  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который предполагает:  

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа формируется на основе системнодеятельностного 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, среднего  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 психологопедагогических особенностей развития детей 15–18 лет, 

связанных:  

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

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

руководствоваться ими в деятельности;  

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной деятельностью в 

единстве мотивационносмыслового 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 учебнотеоретических 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 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  

 

Общая характеристика основной образовательной программы  

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО, Конституции 

Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и 

нормативов.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

  

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, 

ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445).  
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI).   



Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участникам 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 основной образовательной программы среднего общего образования  

МБОУ «Тарутинская СОШ»" обеспечивает реализацию учебного плана (универсальный профиль). 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Система внеурочной деятельности включает в себя: курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного времени, гибкость в 

распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

 

 



 

1 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;   

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков.  



Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству):   

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;   

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к  

 государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– 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.  

РРЯ воспитание ценностного отношения к родному языку как 

носителю культуры своего народа 

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 не отчуждаемости 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.   

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 научнотехническому 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 к 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 экологонаправленной 

деятельности;  



– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.   

Личностные результаты сфере отношений 

обучающихся семье родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни:  

в

  

к

 

и

  

– 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 

социальноэкономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,   

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, 

психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  
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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;  

– 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  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и 

основного общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней.  

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит 

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

научиться – углубленный уровень» – определяется следующей методологией.   

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», 

может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:   

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что 

обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов 

культуры, характерных для данной предметной области;  



– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми 

другими областями знания.   

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание 

соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области;   

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области;  

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с 

иными смежными областями знаний.   

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового уровня, 

относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.  
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Русский язык  

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

 Выпускник на  базовом уровне научится:   Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать языковые адекватно цели общения  

и ситуации;  

 – 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); 

– использовать знания о формах русского языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при 

создании текстов;  

– отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– 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);  

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи;  

  



– выстраивать композицию текста, используя 

знания о его структурных элементах;  

иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания;  

– подбирать и использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения;  

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи;  

– правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  

дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;   

– создавать устные и письменные тексты разных 

жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию;  

– сознательно использовать изобразительно-

выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного  

функционального стиля;   

– использовать при работе с текстом разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием среднего  

содержания, с выборочным извлечением 

информации);  

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов;  

– анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и  

основную мысль;  

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

  

– извлекать необходимую информацию из 

различных источников и переводить ее в текстовый 

формат;  

– соблюдать  культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  



– преобразовывать текст в другие виды передачи 

информации;  

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

– выбирать тему, определять цель и подбирать 

материал для публичного выступления;  

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

учебно-научной и официально-деловой сферах общения;  

– соблюдать культуру публичной речи;  – осуществлять речевой самоконтроль  

– соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка;  

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка;  

– оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым нормам;  

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

– использовать основные нормативные словари и 

справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам.  

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы).  

  

 Выпускник на углубленном уровне научится:  Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться:  

– воспринимать лингвистику как часть 

общечеловеческого гуманитарного знания;  

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;  

– рассматривать язык в качестве 

многофункциональной развивающейся системы;  

– выделять и описывать социальные функции русского языка;  

– распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними;  

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности;  

– анализировать языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления при оценке собственной и чужой речи;  

– анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию;  



– комментировать авторские высказывания на 

различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка);  

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и  

развитии русского языка;  

– отмечать отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме  

– использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи;  

проводить комплексный лингвистический анализ текста в 

соответствии с его функционально стилевой и жанровой 

принадлежностью;  

– иметь представление об историческом развитии 

русского языка и истории русского языкознания;  

критически оценивать устный монологический текст и  устный 

диалогический текст;  

– выражать согласие или несогласие с мнением 

собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи;  

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности;  

– дифференцировать главную и второстепенную 

информацию, известную и неизвестную информацию 

в прослушанном тексте;  

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию;  

использовать языковые средства с учетом вариативности 

современного русского языка;  

– оценивать стилистические ресурсы языка;  – проводить  анализ коммуникативных качеств и эффективности 

речи;  

– сохранять стилевое единство при создании 

 текста заданного функционального стиля;  

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 

жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка;  

– владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи.  



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).  

  

  



 

1 
 

Литература  

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

Выпускник на базовом  уровне научится:  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:   

– демонстрировать знание произведений русской, 

родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы;  

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения 

(в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.);.   

– в устной и письменной форме обобщать и 

анализировать свой читательский опыт, а именно:  

обосновывать выбор художественного 

произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего 

высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие 

анализа;  

• давать объективное изложение текста: 

характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор 

автора, раскрывать особенности развития и связей 

 



элементов  

осуществлять следующую продуктивную 

деятельность:  

• давать развернутые ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 

произведения, демонстрируя целостное  

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); анализировать одну из интерпретаций 

восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду);  

• выполнять проектные работы в сфере 

литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений.  

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.  

Выпускник на углубленном уровне научится:  Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться:  

– демонстрировать знание произведений русской, 

родной и мировой литературы в соответствии с 

материалом, обеспечивающим углубленное изучение 

предмета;  

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности 

ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в сети Интернет;  

– в устной и письменной форме анализировать:  

• конкретные произведения с использованием 

различных научных методов, методик и практик 

чтения;  

• конкретные произведения во взаимосвязи с 

другими видами искусства (театром, кино и др.) и 

отраслями знания (историей, философией, 

педагогикой, психологией и др.);  

• несколько различных интерпретаций 

эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст;  

– опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.;  



– ориентироваться в историколитературном 

процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: понятие об 

основных литературных направлениях, течениях, 

ведущих литературных группах (уметь определять 

наиболее яркие или характерные черты направления 

или течения в конкретном тексте, в том числе прежде 

неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике 

символистов и футуристов, сторонников 

«гражданской» и «чистой» поэзии и др.); знание 

имен и творческих биографий наиболее известных 

писателей, критиков, литературных героев, а также 

названий самых значительных произведений;  

представление о значимости и актуальности 

произведений в контексте эпохи их появления; • 

знания об истории создания изучаемых 

произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

– пополнять и представления закономерностях процесса, в 

современного, в его  



– обобщать и анализировать свой читательский 

опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения):   

• давать развернутые ответы на вопросы с 

использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, 

демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его 

уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание 

принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе (периоду);  

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в 

различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя 

результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях.  

– осуществлять следующую продуктивную 

деятельность:  

  

• выполнять проектные и исследовательские 

литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые 

результаты;  

• давать историко-культурный комментарий к 

тексту  произведения  (в  том  числе 

 и  с использованием  ресурсов 

 музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.).   

  

  

 



 

1 
 

Иностранный язык  

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

Выпускник на базовом уровне научится:  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях 

неофициального  общения в рамках изученной 

тематики;  

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека;  

– при помощи разнообразных языковых средств 

без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– проводить  подготовленное интервью, проверяя  и получая 

подтверждение  какой-либо информации;  

  

– выражать и  аргументировать личную точку 

зрения;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию.  

– 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 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

  



речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного;  

– обобщать информацию  на основе прочитанного/прослушанного 

текста.  

– 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;  

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;  

  

– выборочное понимание запрашиваемой 

информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным 

произношением.  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. –  

Чтение  



– Читать и понимать несложные аутентичные 

тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

–  

– 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 краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

– 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»;  

– Владеть орфографическими навыками;  

– расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации.  

– 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»;  

– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента.–  

– владеть навыками ритмикоинтонационного 

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»;  

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы;  

– узнавать и использовать в выражения и речи устойчивые фразы 

(collocations). –  

 

– определять принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам;  

–   

– догадываться о значении отдельных слов на основе 

сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и контексту;  

–   

– распознавать и употреблять различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

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

–   

Грамматическая сторона речи   

– Оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

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

done);–  



– употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах);  

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога;  

  

– употреблять в речи распространенные и  – употреблять в речи эмфатические  конструкции типа  

нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last 

year);  

It’s him who… It’s time you did smth;  

  

– употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

  

– употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

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

  

– употреблять в речи условные предложения 

реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party) и нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French);  

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3);  

  



– употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish (I wish I had my own room);  

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

  

– употреблять в речи предложения с конструкцией 

so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents);  

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

регулярных действий в прошлом;  

– употреблять в речи конструкции с герундием: to 

love / hate doing something; stop talking;  

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

as; either … or; neither … nor;  

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: 

want to do, learn to speak;  

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях.  

– употреблять в речи инфинитив  –  

цели (I called to cancel our lesson);   

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to 

do something;  

–  

– использовать косвенную речь;  –  

– использовать в речи глаголы в наиболее 

употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, 

Past Perfect;  

–  

– употреблять в речи страдательный залог в формах 

наиболее используемых времен: Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

–  



– употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени – to be 

going to, Present Continuous; Present Simple;  

–  

– употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would);  

–  

– согласовывать времена в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого;  

–  

– употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения;  

–  

– употреблять в речи 

определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

–  

– употреблять в речи личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения;  

–  

– употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной,  

–  

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения;  

 

– употреблять в речи наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество (many / much, few / a 

few, little / a little) и наречия, выражающие время;  

–  



– употреблять предлоги, выражающие направление 

движения, время и место действия.  

–  

Выпускник на углубленном уровне научится:  Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Кратко комментировать точку зрения другого 

человека;  

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь 

идей; –  

– проводить  подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;  

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций 

официального и неофициального общения;–  

– обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую информацию;  

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. –  

– выражать различные чувства (радость, удивление, 

грусть, заинтересованность, безразличие), используя 

лексико-грамматические средства языка.  

–  

Говорение, монологическая речь  

– Резюмировать  – Высказываться по широкому  

прослушанный/прочитанный текст;  кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим 

выводом;–  

– обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста;  

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на 

плюсы и минусы различных позиций; –  



– формулировать вопрос или проблему, объясняя 

причины, высказывая предположения о возможных 

последствиях;  

– делать ясный, 

выстроенный доклад, 

логично выделяя 

важные элементы.–  

 

– высказывать свою точку зрения по широкому 

спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями;  

–   

– комментировать точку зрения собеседника, 

приводя аргументы за и против;  

–   

– строить устное высказывание на основе 

нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  

–   

Аудирование   

– Полно и точно воспринимать информацию в 

распространенных коммуникативных ситуациях;  

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы 

доказательств; –  

– обобщать  прослушанную информацию и 

выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом;  

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том 

числе вне изученной тематики.–  



– детально понимать несложные аудио- и 

видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в 

ситуациях повседневного общения.  

–  

Чтение  

– Читать и понимать несложные  – Детально понимать сложные  

аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов;  

тексты, включающие средства художественной выразительности;  

– использовать изучающее чтение в целях полного 

понимания информации;  

– определять  временную  и причинно-следственную взаимосвязь 

событий;  

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде 

текстов.  

– прогнозировать развитие/результат  излагаемых 

фактов/событий;  

  – определять замысел автора.  

Письмо  

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  – Описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера  

– описывать явления, события, излагать факты, 

выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о 

новостях и излагать их в электронном письме личного 

характера;   

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности  

– делать выписки из иноязычного  

текста;   

–  

– выражать письменно свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной 

тематики;  

–  



– строить письменное высказывание на основе 

нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 

передавая их содержание и делая выводы.  

–  

Языковые навыки    

Фонетическая сторона речи    

– Произносить звуки английского языка четко, не 

допуская ярко выраженного акцента;  

–  

– четко и естественно произносить слова 

английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому  

–  

материалу.   

Орфография и пунктуация    

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание.  

–  

Лексическая сторона речи    

– Использовать фразовые глаголы по широкому 

спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со 

стилем речи;  

–  

– узнавать и использовать в речи устойчивые 

 выражения и фразы (collocations);  

–  



– распознавать и употреблять в речи различные 

фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в 

различных коммуникативных ситуациях;  

–  

– использовать в пересказе различные глаголы для 

передачи косвенной речи (reporting verbs — he was 

asked to…; he ordered them to…).  

–  

Грамматическая сторона речи    

– Употреблять в речи артикли для передачи 

нюансов;  

–  

– использовать в речи широкий спектр 

прилагательных и глаголов с управлением;  

–  

– употреблять в речи все формы страдательного 

залога;  

–  

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex 

object);  

–  

– использовать широкий спектр союзов для 

выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях;  

–  

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

– использовать в речи фразовые  –  

глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением;  

 



– употреблять в речи модальные глаголы для 

выражения догадки и предположения (might, could, 

may);  

–  

– употреблять в речи инверсионные конструкции;  –  

– употреблять в речи условные предложения 

смешанного типа (Mixed Conditionals);  

–  

– употреблять в речи эллиптические структуры;  –  

– использовать степени сравнения прилагательных 

с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, 

modifiers);  

–  

– употреблять в речи формы действительного 

залога времен Future Perfect и Future Continuous;  

–  

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past 

Perfect Continuous;  

–  

– использовать в речи причастные и деепричастные 

обороты  (participle clause);  

–  

– использовать в речи модальные глаголы для 

выражения возможности или вероятности в прошедшем 

времени (could + have done; might + have done).  

–  
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Языковые навыки Фонетическая сторона речи  

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и логического ударения.  

 Орфография и пунктуация  

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

понимание. Лексическая сторона речи  

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках интересующей тематики;  

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;  

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи  

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

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

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления  

(It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);  

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

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did I hear what he was saying…);  

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

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

  

Выпускник на базовом уровне 

научится:  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

  

– 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;   

– 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  



– 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, интернетресурсов;   

– 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;   

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.  

–  



– оценивать роль личности в 

отечественной истории ХХ века;  

– ориентироваться в дискуссионных 

вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных 

версиях и трактовках. 

Выпускник на углубленном уровне 

научится:  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими 

знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой 

истории, соотнесения (синхронизации) 

событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной 

истории;  

– характеризовать особенности 

исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе;  

– определять исторические 

предпосылки, условия, место и время 

создания исторических документов;  

– использовать приемы 

самостоятельного поиска и критического 

анализа историко-социальной информации в 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений;  

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

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации;  

– устанавливать причинноследственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической 

ситуации;   

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии;  

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

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



Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных 

знаковых системах; определять  причинно-

следственные, пространственные, временные 

связи между важнейшими событиями 

(явлениями, процессами);  

– различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

находить и правильно использовать 

картографические источники для 

реконструкции исторических событий, 

привязки их к конкретному месту и времени;  

– презентовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков;  

– раскрывать сущность дискуссионных, 

«трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое 

отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности 

личностей на основе представлений о 

достижениях историографии;  

– соотносить и оценивать исторические 

события локальной, региональной, 

общероссийской и  

мировой истории ХХ в.;  

– обосновывать с опорой на факты, 

выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность;  

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 

проектной, учебноисследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.;  

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории;  

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;  

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии;  

– исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.;  

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.;  

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности.  

 



приведенные в учебной и научнопопулярной 

литературе, собственную точку зрения на 

основные события истории России 

Новейшего времени;  

– применять приемы самостоятельного 

поиска и критического 

– анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых 

системах;  

– критически оценивать вклад 

конкретных личностей в развитие 

человечества;  

– изучать биографии политических 

деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, 

справочников;  

– объяснять, в чем состояли мотивы, 

цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических 

групп в истории;   

самостоятельно анализировать 

полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе 

вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок;  

–  



– объяснять, в чем состояли мотивы, 

цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических 

групп в истории;  

– давать комплексную оценку 

историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в 

историкокультурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ.  

–  



 

1 
 

География  

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

  

Выпускник на базовом уровне 

научится:  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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 социальноэкономических и 

экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических 

источников информации;  

– раскрывать  причинноследственные 

 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 

– 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 



результате природных и антропогенных 

воздействий;  

– решать задачи по определению 

состояния окружающей среды, ее  

пригодности для жизни человека;  

– оценивать демографическую 

ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира;  

– объяснять состав, структуру и 

закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей;  

– характеризовать географию рынка 

труда;  

– рассчитывать численность населения с 

учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира;  

мира;  

– оценивать  влияние  отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство;  

– анализировать  региональную политику отдельных стран и регионов;  

анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий;  

–  



– анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

– характеризовать отраслевую структуру 

хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

– приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда;  

– определять принадлежность стран к 

одному из уровней экономического развития, 

используя показатель  

внутреннего валового продукта;  

– оценивать ресурсообеспеченность 

стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных 

условиях функционирования экономики;  

– оценивать место отдельных стран и 

регионов в мировом хозяйстве;  

– оценивать роль России в мировом 

хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических 

отношений;  

– объяснять влияние глобальных 

проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства.  

  

– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда;  

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества.  

  

Выпускник на углубленном уровне 

научится:  

– Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 



– определять роль современного 

комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач;  

– выявлять и оценивать географические 

факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-

экономических и экологических процессов 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и 

последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира;  

выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно- хозяйственные 

системы на различных иерархических уровнях географического пространства;  

–  

– проводить простейшую 

географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально экономических и 

экологических процессов;  

– прогнозировать изменения 

географических объектов, основываясь на 

динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом 

пространстве;  

–  



– прогнозировать закономерности и 

тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и 

явлений на основе картографических 

источников информации;  

– использовать геоинформационные 

системы для получения, хранения и 

обработки информации;  

– составлять комплексные 

географические характеристики природно-

хозяйственных систем;  

– создавать простейшие модели 

природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и 

процессов;  

интерпретировать природные, социально- 

влияющие на их развитие;  

– прогнозировать изменение 

численности и структуры населения мира и 

отдельных регионов;  

– анализировать рынок труда, 

прогнозировать развитие рынка труда на 

основе динамики его изменений;  

– оценивать вклад отдельных  регионов в 

мировое хозяйство;  

– оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с 

  



точки зрения концепции устойчивого 

развития;  

– выявлять особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда;  

– понимать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной 

России;  

– давать оценку международной 

деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

–   
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Экономика  

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

Выпускник на базовом  уровне 

научится:  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

  

Основные концепции экономики  

– Выявлять ограниченность ресурсов по 

отношению к потребностям;  

Основные концепции экономики  

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем 

– различать свободное и экономическое 

благо;  

– характеризовать в виде графика кривую 

производственных возможностей;  

– выявлять факторы производства;  

– различать типы экономических систем.  

Микроэкономика  

– Анализировать и планировать структуру 

семейного бюджета собственной семьи;  

– принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов;  

– выявлять закономерности и взаимосвязь 

спроса и предложения;  

– различать организационно правовые 

формы предпринимательской деятельности;  

– приводить примеры российских 

предприятий разных организационно правовых 

; \анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

– применять теоретические знания по  экономике  для \практической  

деятельности и повседневной жизни;  

– использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики;  

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных  

экономических проблем;  

– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа;  

– отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по экономической теории.  

  

 

 



форм;  

– выявлять виды ценных бумаг;  

– определять разницу между 

постоянными и переменными издержками;  

– объяснять взаимосвязь факторов 

производства и факторов дохода;  

– приводить примеры факторов, 

влияющих на производительность труда;  

– объяснять социально экономическую 

роль и функции предпринимательства;  

– решать познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике.  

Микроэкономика  

– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения;  

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного 

поведения в современном мире;  

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет;  

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации;  

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера.  

Выпускник на углубленном уровне 

научится:  

– Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 



Основные концепции экономики  

– Определять границы применимости 

методов экономической теории;  

– анализировать  проблему  

альтернативной стоимости;  

– объяснять проблему  

ограниченности экономических ресурсов;  

– представлять в виде инфографики 

кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее;  

– иллюстрировать примерами факторы 

производства;  

– характеризовать типы  

– экономических систем;  

– различать абсолютные и сравнительные 

преимущества в издержках производства.  

  

Микроэкономика  

– Анализировать структуру бюджета 

собственной семьи;  

– строить личный финансовый план;  

– анализировать ситуацию на реальных 

рынках с точки зрения  

продавцов и покупателей;  

– принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов;  

– анализировать собственное 

Основные концепции экономики  

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения;  

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

– владеть приемами работы с аналитической экономической 

информацией;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения;  

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики;  

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).  

Микроэкономика  

– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения;  

оценивать и принимать ответственность  за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на 

этой основе собственные заключения и оценочные суждения;  

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 



потребительское поведение;  

– определять роль кредита  в 

современной экономике;  

– применять навыки расчета сумм 

кредита и ипотеки в реальной жизни;  

объяснять на примерах и представлять в 

виде инфографики законы спроса и 

предложения;  

– определять значимость и 

классифицировать условия, влияющие на 

спрос и предложение;  

– приводить примеры товаров Гиффена;  

– объяснять на примерах эластичность 

спроса и предложения;  

– объяснять и отличать организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

– приводить примеры российских 

предприятий разных организационно правовых 

форм;  

– объяснять практическое назначение 

франчайзинга и сферы его применения;  

– различать и представлять посредством 

инфографики виды  

издержек производства;  

– анализировать издержки, выручку и 

прибыль фирмы;  

– объяснять эффект масштабирования и 

рекламе в средствах массовой информации;  

– использовать приобретенные ключевые компетенции по 

микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики;  

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения;  

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план;  

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера  

– оценивать происходящие мировые события и поведение  людей с 

экономической точки зрения;  

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и 

других экономик;  

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике  

России;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные  



мультиплицирования для экономики 

государства;  

– объяснять социально экономическую 

роль  и функции предпринимательства;  

– сравнивать виды ценных бумаг;  

– анализировать страховые услуги;  

– определять  практическое назначение 

 основных функций менеджмента;  

– определять место маркетинга в 

деятельности организации;  

– приводить примеры эффективной 

рекламы;  

– разрабатывать бизнес-план;  

– сравнивать рынки с интенсивной и 

несовершенной конкуренцией; 

макроэкономические ситуации;  

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;  

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников;  

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства.  

 

направления  антиинфляционной политики 

государства;  

– различать виды безработицы;  

– находить в реальных  условиях 

причины и последствия безработицы;  

– определять целесообразность мер 

государственной политики для снижения 

уровня безработицы;  

– приводить примеры факторов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



влияющих на экономический рост;  

– приводить примеры экономических 

циклов в разные исторические эпохи.  

– Международная экономика  

– Объяснять назначение международной 

торговли;  

– анализировать систему регулирования 

внешней торговли на государственном уровне;  

– различать экспорт и импорт;  

– анализировать курсы мировых валют;  

– объяснять влияние международных 

экономических факторов на валютный курс;  

– различать виды международных 

расчетов;  

– анализировать глобальные проблемы 

международных экономических отношений;  

– объяснять роль экономических 

организаций в социально-экономическом 

развитии общества;  

– объяснять особенности современной 

экономики России.  

  

 

Международная экономика  

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по международным экономическим проблемам, находить, 

собирать и первично обобщать фактический материал, делая  

обоснованные выводы;  

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации;  

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки 

зрения;  

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния 

планетарной среды и мировой экономики;  

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности  

творческого и поискового характера;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации;  

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

экономические знания по данному учебному предмету;  

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики;  

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и 

роли государства в современном мире. 

  

Право  

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



Выпускник на базовом уровне научится:  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– опознавать и классифицировать 

государства  по их  признакам, функциям и 

формам;  

– выявлять элементы системы права и 

дифференцировать источники права;  

– характеризовать нормативно-правовой 

акт как основу законодательства;  

– различать виды социальных и правовых 

норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм;  

– различать субъекты и объекты 

правоотношений;  

– дифференцировать правоспособность, 

дееспособность;  

– оценивать возможные последствия 

правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;   

– оценивать  собственный возможный 

вклад в становление и развитие правопорядка 

и законности в  

Российской Федерации;  

– характеризовать Конституцию 

Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное 

– различать предмет и метод правового регулирования;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства;  

– различать права и обязанности, гарантируемые  Конституцией  

Российской Федерации и в рамках других отраслей права;  

– выявлять особенности референдума;  

– различать основные принципы международного гуманитарного права;  

– характеризовать  основные категории обязательственного права;  

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;  

– выявлять способы  защиты гражданских прав;  

– определять  ответственность родителей по воспитанию своих детей;  

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами;  

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;  

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение;  

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов.  

  



устройство  

Российской Федерации;  

– осознанно содействовать соблюдению 

Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, 

демократических ценностей и правопорядка;  

формулировать особенности гражданства 

как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком;  

– устанавливать взаимосвязь между 

правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации;  

– называть элементы системы органов 

государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, 

Правительства и Федерального Собрания 

Российской  

Федерации;  

– выявлять особенности судебной 

системы и системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации;  

– описывать законодательный процесс 

как целостный государственный механизм;  

– характеризовать избирательный процесс 

в Российской Федерации;  

– объяснять на конкретном примере 

структуру и функции органов местного 



самоуправления в Российской Федерации;  

– характеризовать и классифицировать 

права человека;  

– объяснять основные идеи 

международных документов, направленных на 

защиту прав человека;  

– характеризовать гражданское, семейное, 

трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли 

российского права;  

– характеризовать субъектов гражданских 

правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности; иллюстрировать  примерами 

нормы законодательства о защите прав 

потребителя;  

– иллюстрировать примерами 

особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и 

раскрывать особенности гражданскоправового 

договора;  

– иллюстрировать примерами 

привлечение к гражданско-правовой 

ответственности;  

– характеризовать права и обязанности 

членов семьи;  

– объяснять порядок и условия 



регистрации и расторжения брака;  

– характеризовать трудовые 

правоотношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений;  

– раскрывать  содержание  

трудового договора;  

– разъяснять на примерах особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  

– иллюстрировать примерами способы 

разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности;  

– различать виды административных 

правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной 

ответственности;  

– дифференцировать виды 

административных наказаний;  

– дифференцировать виды преступлений 

и наказания за них;  

– выявлять специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

различать права и обязанности 

налогоплательщика;  

– анализировать практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми 



правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения;  

– различать гражданское, арбитражное, 

уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения 

конфликтов правовыми способами;  

– высказывать обоснованные суждения, 

основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права;  

– различать виды юридических 

профессий.  

 

Выпускник на углубленном уровне 

научится: 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  



– выделять содержание различных теорий 

происхождения государства;  

– сравнивать различные формы 

государства;  

– приводить примеры различных 

элементов государственного механизма и их 

место в общей структуре;  

– соотносить  основные  черты 

гражданского общества и правового 

государства;  

применять знания о принципах, 

источниках, нормах, институтах и отраслях 

права, необходимых для ориентации в 

российском нормативноправовом материале, 

для эффективной реализации своих прав и 

законных интересов;  

– оценивать роль и значение права как 

важного социального регулятора и элемента 

культуры общества;  

– сравнивать  и  выделять 

особенности и достоинства различных 

правовых систем (семей);  

– проводить сравнительный анализ 

правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, 

взаимосвязь и  

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;  

– дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;   

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права;  

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;  

– понимать необходимость правового воспитания и  

противодействия правовому нигилизму;  

классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку  

принятия и изменения;  

– толковать  государственно- 

правовые явления и процессы;  

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств;  

– различать  принципы  и  виды правотворчества;  

– описывать  этапы  становления парламентаризма в России;  

– сравнивать  различные  виды избирательных систем;  

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях;  

– анализировать институт международно-правового признания;  

– выявлять особенности международно-правовой ответственности;  

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права;  

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени;  

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 



взаимовлияние;  

– характеризовать особенности системы 

российского права;  

– различать формы реализации  

права;  

– выявлять зависимость уровня 

правосознания от уровня правовой культуры;  

– оценивать  собственный возможный 

вклад в становление и развитие правопорядка 

и законности в Российской Федерации;  

– различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления 

нарушенных прав выявлять 

 общественную опасность коррупции 

для гражданина, общества и государства;  

целостно анализировать принципы и 

нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и 

свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с 

положениями Конституции Российской 

Федерации;  

различать виды страхования;  

– различать опеку и попечительство;  

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности;  

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации;  

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности;  

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса.  

–  



– сравнивать воинскую обязанность и 

альтернативную гражданскую службу;  

– оценивать роль Уполномоченного по 

правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и 

гражданина в  

Российской Федерации;  

– характеризовать систему органов 

государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном 

взаимодействии;  

– характеризовать правовой статус 

Президента Российской Федерации, выделять 

его основные функции и объяснять их внутри- 

и  

внешнеполитическое значение;  

дифференцировать функции Совета 

Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации;  

– характеризовать Правительство 

Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; 

раскрывать порядок формирования и 

структуру  

Правительства Российской Федерации;  

– характеризовать судебную систему и 

систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;   



характеризовать этапызаконодательного 

процесса и субъектов законодательной 

инициативы;  

– выделять  особенности 

избирательного процесса в Российской  

Федерации;  

– характеризовать систему органов 

местного самоуправления как одну из основ 

 конституционного строя Российской 

Федерации;  

– определять место международного 

права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного 

права;  

– различать способы мирного разрешения 

споров;  

– оценивать социальную значимость 

соблюдения прав человека;  

– сравнивать механизмы универсального 

и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав 

человека;  

– дифференцировать участников 

вооруженных конфликтов;  

– различать защиту жертв войны и 

защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных 



средств и методов ведения военных действий;  

– выделять структурные элементы 

системы российского законодательства;  

– анализировать различные гражданско-

правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права;  

проводить сравнительный анализ 

организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять 

их преимущества и недостатки;  

– целостно описывать порядок 

заключения гражданско-правового договора;  

– различать формы наследования;  

– различать виды и формы сделок в 

Российской Федерации;  

– выявлять способы защиты гражданских 

прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной  

деятельности;  

– анализировать условия вступления в 

брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака;  

– различать формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

– выделять права и обязанности членов 

семьи;  

– характеризовать трудовое право как 



одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников 

трудовых правоотношений;  

– проводить сравнительный анализ 

гражданско-правового и трудового договоров;  

– различать рабочее время и время 

отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами;  

– дифференцировать уголовные и 

административные правонарушения и 

наказание за них;  

проводить сравнительный анализ 

уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами 

порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности 

несовершеннолетних;  

– целостно описывать структуру 

банковской системы Российской Федерации;  

– в практических ситуациях определять 

применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты  

налоговых правоотношений;  

– соотносить виды налоговых 

правонарушений с ответственностью за их 

совершение;  

– применять нормы жилищного 



законодательства в процессе осуществления 

своего права на жилище;  

– дифференцировать права и обязанности 

участников  

образовательного процесса;  

– проводить сравнительный анализ 

конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и 

административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для 

разрешения конфликтов правовыми 

способами;  

– давать  на примерах 

квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений;  

– применять правовые знания для 

аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов;  

– выявлять особенности и специфику 

различных юридических профессий. 
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Обществознание  

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

  

Выпускник на базовом уровне 

научится:  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

  

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;  

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.  

  

  

  

 

 

 

 

 



– 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество как сложная динамическая система  

-Устанавливать следственные связи различных сфер общественным развитием 

-выявлять, теоретические положения СМИ, тенденции общественного 

развития; 



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;  

– систематизировать информацию, целостной картине структурных 

элементов, понятий) и представлять формах (текст, схема, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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;  



– извлекать социальную информацию из 

источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики;  

– различать экономические и 

бухгалтерские издержки;  

– приводить примеры постоянных и 

переменных издержек производства;  

– различать деятельность различных 

финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка 

Российской Федерации в банковской системе 

РФ;  

– различать формы, виды проявления 

инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных 

социальных групп;  

-выделять объекты спроса и предложения 

на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

- определять причины безработицы, 

различать ее виды;  

-высказывать обоснованные суждения о 

направлениях государственной политики в 

области занятости;   

-объяснять поведение собственника, 

работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, 

анализировать собственное  

– 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 различные тенденции развития России.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов;  

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов;  

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

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире;  

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе;  

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку;   

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  



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 

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

России.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование 

института современной семьи;   

– характеризовать семью как 

социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 

-высказывать обоснованные суждения о 

факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;  

-формулировать выводы о роли 

религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность 

свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости;  

-осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;   

-оценивать собственные отношения и 

взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности.  

 Политика  

-Выделять субъектов политической 

деятельности и объекты политического 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика  

-Находить, информацию о формировании государства и гражданского 

Российской Федерации, проблемы;  

-выделять основные избирательной кампании; в перспективе участвовать в 

кампаниях; отбирать и информацию СМИ о функциях местного самоуправления;  

-самостоятельно аргументированную качеств и деятельности лидеров; -

характеризовать политического процесса в  

анализировать тенденции современного процесса. задач в разных сферах 

общественных отношений;  

– перечислять  участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции;  

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 



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 

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.  

  

 

 

 



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 нормамии 

выделять основные элементы системы права;  

– выстраивать иерархию нормативных 

актов;  

– выделять основные стадии 



законотворческого процесса в Российской 

Федерации;  

– различать понятия «права человека» и 

«права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами 

гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод;  

– обосновывать взаимосвязь между 

правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей;  

– аргументировать важность соблюдения 

норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав;  

– раскрывать содержание гражданских 

правоотношений;  

– применять полученные знания о 

нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений различать 

организационно-правовые формы 

предприятий;  

– характеризовать порядок рассмотрения 

гражданских споров;  

– давать обоснованные оценки 

правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания 



основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной 

жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации 

профессионального и высшего образования;  

– характеризовать условия заключения, 

изменения и расторжения трудового 

договора;  

– иллюстрировать примерами виды 

социальной защиты и социального 

обеспечения;  

– извлекать и анализировать 

информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК 

РФ);  

– объяснять основные идеи 

международных документов, направленных 

на защиту прав человека.  

–  
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Россия в мире  

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего образования:  

  

Выпускник на базовом уровне 

научится:  

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:–  

– использовать комплекс знаний об 

основных этапах, ключевых событиях 

истории многонационального Российского 

государства и человечества в целом;  

использовать понятийный аппарат 

исторического знания и приемы 

исторического анализа, межпредметные связи 

для осмысления, раскрытия сущности, 

причинно-следственных связей и значения 

событий, процессов и явлений прошлого и 

современности;  

– раскрывать историю России как 

неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса и роль многих поколений россиян во 

взаимодействии с другими государствами и 

народами во всех сферах, в том числе в 

современном глобальном мире;  

– соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты;  

– выделять причинно-следственные 

связи и исторические предпосылки 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; применять приемы амостоятельного поиска и 

критического анализа историкосоциальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах;  

– использовать  принципы  

структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при 

работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;  

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вне научные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации;  

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

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии;  

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 

проектной, учебно исследовательской деятельности, социальной практике, 



современного положения РФ на 

международной арене;  

– сравнивать историческое развитие 

России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их 

исторического развития;  

– излагать круг дискуссионных, 

«трудных» вопросов истории и 

существующие в науке их современные 

версии и трактовки;  

– раскрывать историко-культурное 

многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских 

символов культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок; применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций 

авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную 

ценность;  

– использовать навыки проектной 

деятельности, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической 

тематике в условиях открытого 

информационного общества;  

– характеризовать важнейшие 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.;  

применять приемы самообразования в области общественно-научного 

(социальногуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального 

образования;  

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;  

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов 

России с учетом ее исторического опыта.  

–  



достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; составлять собственное суждение 

об историческом наследии народов России и 

мира;  

– различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; уважительно 

относиться к историко-культурному 

наследию народов России и мира знать и 

сопоставлять между собой различные 

варианты развития народов мира; знать 

историю возникновения и развития основных 

философских, экономических, политико-

правовых течений в мире, особенности их 

реализации в России.  
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

  

  

Базовый уровень  

«Проблемно-функциональные результаты»  

Углубленный уровень  

«Системно-теоретические результаты»  

Раздел  I. Выпускник 

научится  

III. Выпускник получит 

возможность научиться  

II. Выпускник научится  IV. Выпускник 

получит возможность 

научиться  

Цели 

освоения 

предмета  

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения 

возможности успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием 

математики  

  

Для развития мышления, 

использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики  

Для успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики  

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования 

по специальностям, 

связанным с 

осуществлением научной 

и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук  

  Требования к результатам  

Элементы 

теории 

Оперировать на 

базовом уровне3 

понятиями: конечное 

Оперировать4 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

Свободно оперировать 

понятиями: конечное 

 Достижение 

результатов раздела II; 

оперировать понятием 

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

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.  
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
5 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.  



 

множеств и 

математи 

ческой логики  

множество, элемент  множества, подмножество,  множество, элемент 

множества,  

определения,  

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  

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  

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  

основными видами 

определений, основными 

видами теорем;  

 понимать суть  

косвенного 

доказательства; 

 оперировать  

понятиями счетного и 

несчетного множества; 

применять метод  

математической 

индукции для проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач.  

В повседневной жизни 

и при изучении других 

предметов:  

 использовать  

теоретико- 

множественный язык 

и язык логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении 

задач других учебных 

предметов  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 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  

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  

принадлежность 

элементамножеству; 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  

 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  

 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  

 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;  

 Достижение 

результатов раздела II; 

 свободно  

оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

понимать причины и  

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 

 владеть основными  

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые  

представления о 

множестве комплексных  

чисел; свободно 

выполнять  

тождественные 

преобразования  

  

  

  

  

  

    

  

  

  



 

 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  

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,  

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  

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 

теоретикочисловые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию 

Эйлера; применять при  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 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;  

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:  

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,  

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  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 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;   

 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  

  

иррациональных 
выражений.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов:  

 выполнять и  

объяснять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе приближенных 

вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать,  

сравнивать, 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  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 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  

 предметов  

 

 

Уравнения и  

неравенства  

  

 Решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать  

логарифмические  

 Решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические  

 Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием  

 Достижение  

результатов раздела 

II;  свободно  

определять тип и 

выбирать метод решения  

  

      

  

  

  

  

  



 

 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.  

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  

другого уравнения, 
уравнения, равносильные  

на множестве, 

равносильные  

преобразования уравнений; 

 решать разные виды  

уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й 

степеней, дробнорациональные 

и иррациональные; 

 овладеть основными  

типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач;  применять 

теорему Безу к решению 

уравнений;  применять 

теорему  

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  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   

В повседневной 

жизни и при изучении 

других предметов:  

 составлять и  

решать уравнения и 

системы уравнений при 

решении несложных 

практических задач  

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  

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  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  реальной ситуации или 

прикладной задачи  

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  
 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 

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  

 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;  

 Достижение 

результатов раздела II; 

владеть понятием  

асимптоты и уметь 

его применять при 

решении задач; 

 применять методы  

решения простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и  

второго порядков  

  

  

  

  

    

  

    



 

 
 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,  

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,  

владеть понятием 

степенная функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

 владеть понятиями  

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной 

функции при решении задач; 

 владеть понятием  

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач;  владеть 

понятиями  

тригонометрические 

функции; строить их графики и 

уметь применять свойства 

тригонометрических функций 

при решении задач;  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



 

 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  

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  

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  

 

  



 

 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  

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.)  

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 

математи 

ческого 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;  решать 

несложные  

задачи на применение 

связи между 

промежутками 

монотонности и точками 

экстремума функции, с 

одной стороны, и  

 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  

 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;  

 Достижение  

результатов раздела 

II;  свободно владеть  

стандартным 

аппаратом 

математического анализа 

для вычисления 

производных функции 

одной переменной; 

 свободно 

применять  

аппарат 

математического анализа 

для исследования функций 

и построения графиков, в 

том числе исследования на 

выпуклость; оперировать 

понятием первообразной 

функции для решения 

задач;  овладеть 

основными  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 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  

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  

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.  

  

сведениями об 

интеграле Ньютона–

Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в  

стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

 уметь применять  

при решении задач 

свойства непрерывных 

функций;  уметь 

применять  

при решении задач 

теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять  

приближенные 

вычисления  

(методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять  

приложение 

производной и 

определенного интеграла 

к решению задач 

естествознания;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

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  

 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  

 владеть 

понятиями  

вторая производная, 

выпуклость графика 

функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость  

Статистика и 

теория 

вероятнос тей, 

логика и  

комбинаторика  

  

 Оперировать на 

базовом уровне 

основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на  

базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, опыты  

 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  

 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  

 Достижение  

результатов раздела 

II;  иметь  

представление о 

центральной предельной 

теореме;  иметь  

представление о 

выборочном  

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии;  иметь  

представление о  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 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  

распределенных 

случайных величин; 

 понимать суть закона  

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление  

об условной вероятности 

и о полной вероятности, 

применять их в решении 

задач;  иметь 

представление о  

важных частных видах 

распределений и применять 

их в решении задач;  

 иметь представление 

о  

корреляции случайных 

величин, о линейной 

регрессии.  

  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 вычислять или  

оценивать вероятности  

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  

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;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  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  

закона больших чисел и 
выборочного метода измерения 

вероятностей;  иметь 
представление  

о нормальном 

распределении и примерах 

нормально распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление  

о корреляции случайных 

величин.   

 \В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов:  

 вычислять или  

оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

 выбирать методы  

подходящего  

представления и обработки  

данных  

 владеть 

понятием  

связность и уметь 

применять компоненты 

связности при решении 

задач;  уметь  

осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и 

вершин графа;  иметь  

представление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения гамильтонова 

пути;  владеть 

понятиями  

конечные и счетные 

множества и уметь их 

применять при решении 

задач;   уметь 

применять  

метод 

математической  

    
индукции;  уметь 

применять  

принцип Дирихле при 

решении задач  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Текстовые 

задачи  
 Решать 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  

 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  

 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  

 Достижение 

результатов раздела II  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
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;   

 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  

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  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
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  
 Оперировать   Владеть   Иметь  

        

  

  



 

 базовом уровне 

понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознавать  

основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать  

изучаемые фигуры от 

руки и с применением 

простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные)  

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать  

информацию о  

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,  

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  

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;   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 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.  

  

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;  

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;  

 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  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 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;  

 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   

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;  

решении задач 

формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

 владеть разными  

способами задания 

прямой уравнениями и 

уметь применять при 

решении задач; 

 применять при  

решении задач и 

доказательстве теорем 

векторный метод и метод 

координат;   иметь  

представление об 

аксиомах объема, 

применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

 применять 

теоремы  

об отношениях 

объемов при решении 

задач;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 оценивать 

форму  

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)   

 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  

 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  

  
  

  

  

    



 

   двугранный угол, угол 
между плоскостями, 
перпендикулярные плоскости 
и уметь применять их при 

решении задач;  владеть 
понятиями  

призма, параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда при решении 

задач;  владеть понятием  

прямоугольный 

параллелепипед и применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями  

пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной 

пирамиды и уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление  

о теореме Эйлера, 

правильных  

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  

  

  

  

  

  

  

  



 

   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 

пространс тве  

 Оперировать на 

базовом уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить  

координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда  

 Оперировать 

понятиями декартовы 

координаты в пространстве, 

вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, 

координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы;  

  находить 

расстояние  

между двумя точками, 

сумму векторов и 

произведение вектора на 

число, угол между 

векторами, скалярное  

 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;  

 Достижение  

результатов раздела 

II;  находить объем  

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих 

вершин;  задавать 

прямую в  

пространстве; 

 находить  

расстояние от точки 

до плоскости в системе 

координат;  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  



 

  произведение, 

раскладывать вектор по 

двум  

неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость  

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие  

задачи введением 

векторного базиса  

применять векторы и  

метод координат в 

пространстве при решении 

задач   

  

 находить 

расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми, заданными в 

системе координат  

История 

математики  

  

 Описывать 

отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в 

ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры  

математических 

открытий и их авторов в 

связи с отечественной и 

всемирной историей;  

 понимать роль  

математики в 

развитии  

России  

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль  

математики в развитии  

России  

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие науки; 

 понимать роль 

математики в развитии  

России  

Достижение 

результатов  

раздела II  

Методы 

математики 
 Применять 

известные методы при  

 Использовать 

основные методы 

доказательства,  

Использовать основные 

методы доказательства,  
 Достижение  

результатов раздела 

II;  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 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  

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  

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 

электроннокоммуникационные 

системы при решении 

математических задач;  

 пользоваться  

прикладными программами 

и программами символьных 

вычислений для исследования 

математических объектов  

применять  

математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов,  

задачи экономики)  
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Информатика  

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

 

Выпускник на базовом уровне научится:  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– 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 

– 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;   



 

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 компьютерноматематические 

модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации;  

– аргументировать выбор программного 

обеспечения и технических средств ИКТ для 

–  решения профессиональных и учебных задач, 

используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения;  

– использовать электронные таблицы для 

– 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 вебстраницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного  

функционирования средств ИКТ;  

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

–  



 

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 углубленном уровне научится:  Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– кодировать и декодировать тексты по заданной 

кодовой таблице; строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; понимать 

задачи построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину сообщения 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.);  

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов;  



 

при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок;  

– строить логические выражения с помощью 

операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять 

эквивалентные преобразования этих выражений, 

используя законы алгебры логики (в частности, 

свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де 

Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);  

строить таблицу истинности заданного 

логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по 

заданной таблице истинности; определять истинность 

высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью  

логических операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных высказываний; 

исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические 

уравнения; строить дерево игры по заданному 

алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; записывать натуральные числа в 

системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства 

позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления;  

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;  

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;   

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем;  

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования;  

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;   

– использовать информационнокоммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;   

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;  

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов;  

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в 

том числе – статистической обработки;  

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;   

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью вебинтерфейса.  

  

–  



 

– записывать действительные числа в  

экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера;  

– описывать графы с помощью матриц 

смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с 

анализом графов, в частности задачу построения 

оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между 

вершинами;  

– формализовать понятие «алгоритм» с  

– помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); 

понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

понимать и использовать основные понятия, 

связанные со сложностью вычислений (время работы 

и размер используемой памяти при заданных 

исходных данных; асимптотическая сложность 

алгоритма в зависимости от размера исходных 

данных); определять сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов; анализировать предложенный 

алгоритм, например определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных 

значений и при каких исходных значениях возможно 



 

получение указанных результатов;  

– создавать, анализировать и реализовывать в 

виде программ базовые алгоритмы, связанные с 

анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых 

чисел; линейной обработкой последовательностей и 

массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а 

–  также рекурсивные алгоритмы;   

– применять метод сохранения промежуточных 

результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных 

(не переборных) алгоритмов решения различных 

задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей;  

– создавать собственные алгоритмы для решения 

прикладных задач на основе изученных алгоритмов и 

методов; применять при решении задач структуры 

данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые 

операции со структурами данных; использовать 

основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также 



 

правила записи этих конструкций и структур в 

выбранном для изучения языке программирования; 

использовать в программах данные различных типов; 

применять стандартные и собственные подпрограммы 

для обработки символьных строк; выполнять 

обработку данных, хранящихся в виде массивов 

–  различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять 

циклы с использованием заранее определенного 

инварианта цикла; выполнять базовые операции с 

текстовыми и двоичными файлами; выделять 

подзадачи, решение которых необходимо для 

решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую 

программу; использовать модульный принцип 

построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; применять алгоритмы 

поиска и сортировки при решении типовых задач;  

выполнять объектно-ориентированный анализ 

задачи: выделять объекты, описывать на формальном 

языке их свойства и методы; реализовывать объектно- 

ориентированный подход для решения задач средней 

сложности на выбранном языке программирования; 

выполнять отладку и тестирование программ в 

выбранной среде программирования; использовать 



 

при разработке программ стандартные библиотеки  

языка программирования и внешние библиотеки  

программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования 

инсталлировать и деинсталлировать программные 

средства, необходимые для решения учебных задач 

по выбранной специализации;  

– пользоваться навыками формализации задачи; 

создавать описания программ, инструкции по их 

использованию и отчеты по выполненным проектным 

работам;  разрабатывать и использовать 

компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или 

процессу; проводить эксперименты и статистическую 

обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; понимать основные принципы устройства 

и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию 

компьютера в соответствии с 

–  решаемыми задачами; понимать назначение, а 

–  также основные принципы устройства и 

работы современных операционных систем; знать 



 

виды и назначение системного программного 

обеспечения; владеть принципами организации 

иерархических файловых систем и именования 

файлов; использовать шаблоны для описания группы 

файлов; использовать на практике общие правила 

проведения исследовательского проекта (постановка 

задачи, выбор методов исследования, подготовка 

исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; использовать 

динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) 

его элементов; построение графиков и диаграмм;   

– владеть основными сведениями о табличных 

(реляционных) базах данных, их 

–  структуре, средствах создания и работы, в том 

числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

–  описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

использовать компьютерные сети для обмена 

данными при решении прикладных задач; 



 

 

организовывать на базовом уровне сетевое 

взаимодействие (настраивать работу протоколов сети 

TCP/IP и определять маску сети); понимать структуру 

доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

представлять общие принципы разработки и 

функционирования интернет-приложений (сайты, 

блоги и др.); применять на практике принципы 

обеспечения информационной безопасности, способы 

и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

работе в сети нормы информационной этики и права 

(в том числе авторские права);– проектировать 

собственное автоматизированное место; следовать 

основам безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать 

–  санитарногигиенические требования при 

работе за персональным компьютером в соответствии 

с нормами действующих СанПиН. 

–   
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Физика  

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

 

Выпускник на базовом уровне научится:  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– 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;  

– 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 известны 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.  

– е 



 

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;  

– 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 углубленном уровне научится:  Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– объяснять и анализировать роль и место 

физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей;  

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность;  



 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками;  

– характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия;  

– понимать и объяснять целостность  

– физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических 

теорий;  

– владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств;  

самостоятельно конструировать 

экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности;  

– самостоятельно планировать  и проводить 

физические эксперименты;  

– решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией;  

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

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

физические величины;  

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;  

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе 

учебноисследовательской и проектной деятельности;  

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей;  

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента.  

  

–  



 

– объяснять границы применения изученных 

физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач;  

– выдвигать гипотезы на основе знания  

– основополагающих физических 

закономерностей и законов;  

– характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении 

этих проблем;  

– объяснять принципы работы и характеристики 

изученных машин, приборов и технических 

устройств;  

– объяснять условия применения физических 

моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки.  

–  

 



 

54 
 

Химия  

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

 

Выпускник на базовом уровне научится:  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– 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 

– 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.  

  



 

принадлежности к определенному классу 

соединений;  

характеризовать органические вещества по 

составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинноследственные 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 на углубленном уровне научится:  Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:   

– раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками;  

– иллюстрировать на примерах становление и 

эволюцию органической химии как науки на 

различных  

исторических этапах ее развития;  

– устанавливать  причинно-следственные 

связи между строением атомов химических элементов 

и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с 

положением химических элементов в периодической 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций;  

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

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

современных физико-химических методов;   

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантовомеханических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ;  

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;  



 

системе;  

– анализировать состав, строение и свойства 

веществ, применяя положения основных химических 

теорий: химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова, строения атома, 

химической связи, электролитической диссоциации 

кислот и оснований; устанавливать 

причинноследственные связи между свойствами 

вещества и его составом и строением;  

– применять правила систематической 

международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и 

строению;  

составлять молекулярные и структурные 

формулы неорганических и органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений;  

– объяснять природу и способы образования 

химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ;   

– характеризовать физические свойства 

неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки;  

– прогнозировать возможность протекания  окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов.  

  

  



 

– характеризовать закономерности в изменении 

химических свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

– приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их  идентификации и объяснения 

области применения;  

– определять механизм реакции в зависимости 

от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности 

реагентов;  

– устанавливать зависимость реакционной 

способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции;  

устанавливать зависимость скорости химической 

реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических 

процессов;  

– устанавливать генетическую связь между 

классами неорганических и органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических 



 

соединений заданного состава и строения;  

– подбирать реагенты, условия и определять 

продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения 

важнейших неорганических и  

органических веществ;  

– определять характер среды в результате 

гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в 

повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности;  

– приводить примеры окислительно 

восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов;  

– обосновывать практическое использование 

неорганических и органических веществ и их реакций 

в промышленности и быту;  

выполнять химический эксперимент по 

распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным 

классам соединений, в соответствии с правилами и 

приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием;  

– проводить расчеты на основе химических 

формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по 



 

его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 

расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты 

массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты 

теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты 

массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного 

вещества;  

– использовать методы научного познания: 

анализ, синтез, моделирование химических процессов 

и явлений – при решении учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ;  

– владеть правилами безопасного обращения с 

едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии;  

– осуществлять поиск химической информации 

по названиям, идентификаторам, структурным  

формулам веществ;  

критически  оценивать  и интерпретировать 



 

 химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции;  

– устанавливать взаимосвязи между фактами и 

теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний;  

– представлять пути решения глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных 

материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов.  

 

–  
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Биология  

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

 

Выпускник на базовом уровне научится:  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

устанавливать  взаимосвязь  природных 

явлений;  

– понимать смысл, различать и описывать 

системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера;  

– использовать основные методы научного 

познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических 

объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы;  

– формулировать гипотезы на основании 

предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  

– сравнивать биологические объекты между 

собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

– обосновывать единство живой и неживой 

–  природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на 

основе биологических теорий;  

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности;  

– сравнивать  способы деления клетки (митоз и мейоз);  

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

(для многоклеточных организмов);  

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику;  

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности;  

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.  

  

  



 

– 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 углубленном уровне научится:  Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– проводить учебно-исследовательскую 

деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов;  

– выявлять и обосновывать существенные 

особенности разных уровней организации жизни;  

– устанавливать связь строения и функций 

основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма;  

– решать задачи на определение 

последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности 

аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности;  

– делать выводы об изменениях, которые 

произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

-сравнивать фазы деления клетки; решать задачи 

на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла;  

– выявлять существенные признаки строения 

- Определять виды растений и типы животных;  

-изображать циклы развития в виде схем;  

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды;  

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы;  

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.  

  



 

клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки;  обосновывать 

взаимосвязь пластического и энергетического 

обменов; сравнивать процессы пластического и 

энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов;  

– определять количество хромосом в клетках 

растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла;  

– решать генетические задачи на дигибридное 

скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с 

полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования;  

– раскрывать причины наследственных 

заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний;  

– сравнивать разные способы размножения 

организмов;  

– характеризовать основные этапы онтогенеза 

организмов;  

– выявлять причины и существенные признаки 

модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе;  



 

– обосновывать значение разных методов 

селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов;  

– обосновывать причины изменяемости и 

многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции;  

характеризовать популяцию как единицу 

эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции;  

– устанавливать связь структуры и свойств 

экосистемы;  

– составлять схемы переноса веществ и энергии 

в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов 

среды;  

– аргументировать собственную позицию по 

отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде;  

– обосновывать необходимость устойчивого 

развития как условия сохранения биосферы;  

– оценивать практическое и этическое значение 

современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку;  

– выявлять в тексте биологического содержания 



 

 

 

 

 

 

 проблему и аргументированно ее объяснять;  

– представлять биологическую информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему 

в текст биологического содержания.  

–  
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Естествознание  

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

  

Выпускник на базовом уровне научится:  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– демонстрировать на примерах роль 

естествознания в развитии человеческой цивилизации; 

выделять персональный вклад великих ученых в 

современное состояние естественных наук;  

– грамотно применять естественнонаучную 

терминологию при описании явлений окружающего 

мира;  

– обоснованно применять приборы для измерения 

и наблюдения, используя описание или предложенный 

алгоритм эксперимента с целью получения знаний об 

объекте изучения;  

– выявлять характер явлений в окружающей 

среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, 

основываясь на естественно-научном знании; 

использовать для описания характера протекания 

процессов физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними;  

– осуществлять моделирование протекания 

наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей;  

– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных;  

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и 

представление готового информационного продукта;  

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их 

решения, основываясь на естественно-научных знаниях;  

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе естественно-научных показывать знания и взаимосвязь между 

областями естественных наук 



 

критически оценивать, интерпретировать и 

обсуждать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 

с точки зрения естественно-научной корректности; 

делать выводы на основе литературных данных;  

-принимать аргументированные решения в 

отношении применения разнообразных технологий в 

профессиональной деятельности и в быту;  

-извлекать из описания машин, приборов и 

технических устройств необходимые характеристики 

для корректного их использования; объяснять 

принципы, положенные в основу работы приборов;  

-организовывать свою деятельность с учетом 

принципов устойчивого развития системы «природа–

общество– человек» (основываясь на знаниях о 

процессах переноса и трансформации веществ и 

энергий в экосистеме, развитии и функционировании 

биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях 

организмов к среде обитания, свойствах экологических 

факторов; руководствуясь принципами 

ресурсосбережения и безопасного применения 

материалов и технологий; сохраняя биологическое 

разнообразие); -обосновывать практическое 

использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль 

определенных классов веществ в загрязнении 



 

окружающей среды;  

-действовать в рамках правил техники 

безопасности и в соответствии с инструкциями по 

применению лекарств, средств бытовой химии, 

бытовых электрических приборов, сложных 

механизмов, понимая естественнонаучные основы 

создания предписаний; формировать собственную 

стратегию здоровьесберегающего (равновесного) 

питания с учетом биологической целесообразности, 

роли веществ в питании и жизнедеятельности живых 

организмов;  

– объяснять механизм влияния на живые 

организмы электромагнитных волн и радиоактивного 

излучения, а также действия алкоголя, никотина, 

наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на 

здоровье организма и зародышевое развитие; выбирать 

стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных 

ситуациях, основываясь на химических и 

биологических факторов; осознанно действовать в 

ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции.  
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Физическая культура  

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

 

Выпускник на базовом уровне научится:  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

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 

– 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.  

  

  



 

упражнений различной направленности; определять 

уровни индивидуального физического развития и 

развития физических качеств;  

– проводить мероприятия по профилактике 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;  

– владеть техникой выполнения тестовых 

испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

 

 Экология  

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

Выпускник на базовом уровне научится:  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– использовать понятие «экологическая культура» 

для объяснения экологических связей в системе 

«человек–общество–природа» и достижения 

устойчивого развития общества и природы; определять 

разумные потребности человека при использовании 

продуктов и товаров отдельными людьми,  

сообществами; анализировать влияние 

социальноэкономических процессов на состояние 

природной среды; анализировать маркировку товаров и 

продуктов питания, экологические сертификаты с 

целью получения информации для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, энерго- и 

ресурсосбережения; анализировать последствия 

– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности;  

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной 

экологической ситуации;  

– моделировать поля концентрации загрязняющих  веществ  

производственных и бытовых объектов;  

– разрабатывать меры, предотвращающие  экологические правонарушения;  

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей.  

  

  



 

нерационального использования энергоресурсов;  

использовать местные, региональные и 

государственные экологические нормативные акты и 

законы для реализации своих гражданских прав и 

выполнения обязанностей в интересах сохранения 

окружающей  среды, здоровья и безопасности 

жизни; понимать взаимосвязь экологического и 

экономического вреда и оценивать последствия 

физического, химического и биологического 

загрязнения окружающей среды;  

– анализировать различные ситуации с точки 

зрения наступления случая экологического 

правонарушения;  

– оценивать опасность отходов для окружающей 

среды  и предлагать способы сокращения и утилизации 

отходов в конкретных ситуациях; извлекать и 

анализировать информацию с сайтов 

геоинформационных систем и компьютерных 

программ экологического мониторинга для 

характеристики экологической обстановки конкретной 

территории; выявлять причины, приводящие к 

возникновению локальных, региональных и 

глобальных экологических проблем.  
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Основы безопасности жизнедеятельности  

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Основы  комплексной безопасности  

– Комментировать назначение основных 

нормативных правовых актов, определяющих правила 

и безопасность дорожного движения;  

использовать  основные нормативные правовые 

акты в области безопасности дорожного движения для 

изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;   

– оперировать основными понятиями в области 

безопасности дорожного движения;  

– объяснять назначение предметов экипировки 

для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством;  

– действовать согласно указанию на дорожных 

знаках;  

– пользоваться официальными источниками для 

получения информации в области безопасности 

дорожного движения;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего 

поведения в качестве пешехода, пассажира или 

водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья 

Основы комплексной безопасности  

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее .  

  

  

  



 

(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;  

– использовать основные нормативные правовые 

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.  

  

  

  



 

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;  

– 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;  

-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 

 

 

 

 

 

Основы обороны государства  

– Объяснять основные задачи направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ;  

-приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и различных конфликтах и исторических периодов, прослеживать их эволюцию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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;  

-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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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;  



 

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 

– 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

тактикотехнических 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 военнопрофессиональной 

деятельности;  

– объяснять порядок подготовки граждан по 

военно-учетным специальностям;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-оценивать уровень своей подготовки и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности;  

– характеризовать особенности подготовки 

офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях;  

– использовать официальные сайты для 

ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ 

«Тарутинская СОШ»  

Общие положения  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, 

которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися   основной образовательной 

программы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ « 

Тарутинская СОШ » 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 МБОУ « Тарутинская СОШ » как основа аккредитационных процедур.  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки образовательной 

организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная5 и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию6, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся7 и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании:  

-мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки МБОУ « 

Тарутинская СОШ » и в рамках процедур внешней оценки;  

-мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем).  

                                                             
5 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  
6 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  
7 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  



 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется  

администрацией МБОУ « Тарутинская СОШ».   

Результаты процедур оценки результатов деятельности МБОУ « Тарутинская СОШ » обсуждаются на педагогическом 

совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы МБОУ « Тарутинская СОШ » 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 МБОУ « Тарутинская 

СОШ » приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения.   

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ «Тарутинская СОШ » реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий);  

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки;  

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

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

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

результатов.  

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается следующими 

составляющими:  

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

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  



 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней 

подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий 

базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения.  

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.  

В соответствии со статьей 28 п. 3 Федерального закона 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «К 

компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: <…>  

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования». 

Реализация первого направления «Оценка достижений обучающихся» в соответствии с нормой осуществляется посредством 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, реализация второго направления «Оценка 

эффективности деятельности образовательной организации» – посредством функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО). 

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с целью определения уровня его 

соответствия установленным нормам и принятие управленческих решений, направленных на повышение качества образования в 

общеобразовательной организации». 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными актами общеобразовательной организации. 

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятельности, перечень локальных нормативных актов, 

регламентирующих их реализацию, представлены в таблице 1. 

                                Направления оценочной деятельности                                                                                               Таблица 1 

 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной организации 



 

 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной организации 

Объект  Достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, 

конкретизирующими требования ФГОС среднего 

общего образования 

Образовательная деятельность (деятельность 

образовательной организации по реализации 

основной образовательной программы среднего 

общего образования) 

Содержание оценки Определение степени (уровня) достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Определение качества реализации программ 

содержательного раздела основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Определение уровня соответствия 

профессиональной компетентности педагогов 

требованиям профессиональных стандартов 

Компонент общеобразовательной организации 

Локальные 

нормативные акты 

«Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации». 

«Положение (порядок) об оценке проектной 

деятельности обучающихся» 

Положение о разработке, утверждении, внесении 

изменений и реализации основных 

образовательных программ. 

Положение о внутренней системе оценки качества 

образования  

 

 

 

 



 

 

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 МБОУ « Тарутинская 

СОШ » 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 МБОУ « Тарутинская СОШ » 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. 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   программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»).  



 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутреннего мониторинга.  

 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. 

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.  

Инструментарий оценки метапредметных результатов в МБОУ «Тарутинская СОШ»  включает: 

– индивидуальный проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий, а также частично 

познавательных, 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается 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.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки 

проектной работы представлены в «Положении (порядке) об оценке проектной деятельности обучающихся» 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  

Защита индивидуального проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности на школьной 

конференции.  

Защита проекта служит оценкой успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

(метапредметных результатов). Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

Оценивание этапа защиты темы проекта 

Данный этап является промежуточным, его целью является подготовка обучающихся к защите реализованного проекта, 

поэтому результат оценивания не влияет на итоговую оценку, а лишь служит для обучающихся, их родителей и руководителей 

проекта, а также администрации школы показателем того, насколько успешно прошла работа над проектом в 10 классе, что 

предстоит еще сделать, что следует изменить, над чем поработать для успешной защиты в 11 классе. Оценивание проводится по 

оценочным листам (Таблица 2) по 20-балльной шкале. В случае, если на этом этапе учащийся набирает менее 10 баллов, ему 

необходимо изменить тему проекта.  

Оценивание этапа защиты реализованного проекта 

Данный этап является окончательным для оценки работы над проектом, эта оценка выставляется в аттестат. Оценивание 

проводится по оценочным листам (Таблица 3) по 20-балльной шкале. Критерии перевода в 5-балльную шкалу следующие: 

 

Баллы Отметка в аттестат 

17-20 5 (отлично) 

13-16 4 (хорошо) 

9-12 3 (удовлетворительно) 

-8 2 (неудовлетворительно) 
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ЗАЩИТА ТЕМЫ ПРОЕКТА ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (20-БАЛЬНАЯ ШКАЛА*) 

Таблица 2 
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Регулятивные 
УУД 

Комму-
никативные 

УУД 

 

ИКТ-

компетентность 

И
Т

О
Г

О
  
 Б

А
Л

Л
О

В
 

А
к
ту

ал
ь
н

о
ст

ь 
те

м
ы

  

В
л
ад

ен
и

  
те

о
р
и

ей
 в

о
п

р
о
са

 

П
р
о
б
л
ем

а 
и
 п

р
ед

л
аг

ае
м

о
е 

р
еш

ен
и

е,
 н

о
в
и

зн
а 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 з
н
ач

и
м

о
ст

ь 

р
ез

у
л
ьт

ат
о
в 

П
л
ан

 р
аб

о
ты

 и
 с

те
п

ен
ь 

п
р
о
д
в
и

ж
ен

и
я
  

А
н

ал
и

з 
р
ес

у
р
со

в 

А
н

ал
и

з 
р
и

ск
о
в 

 

У
м

ен
и

е 
я
сн

о
 и

зл
о
ж

и
ть

 

су
ть

  У
м

ен
и

е 

ар
гу

м
ен

ти
р
о
ва

н
н

о
 о

тв
ет

и
ть

 н
а 

в
о
п

р
о
сы

 

К
ач

ес
тв

о
 м

ат
ер

и
ал

а 

 

 

* каждый критерий оценивается как 0, 1, 2: 

0 – признак отсутствует или выражен крайне слабо; 

1 – признак присутствует в средней степени; 

2 – признак присутствует в значительной степени, выражен ярко. 

Максимальный балл :   2х10 = 20 баллов 



 

101 
 

ЗАЩИТА РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТАОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (20-БАЛЬНАЯ ШКАЛА*) 
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* каждый критерий оценивается как 0, 1, 2: 

0 – признак отсутствует или выражен крайне слабо; 

1 – признак присутствует в средней степени; 

2 – признак присутствует в значительной степени, выражен ярко. 

Максимальный балл :   2х10 = 20 баллов  

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).   



 

102 
 

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 учебнопрактических 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 МБОУ « Тарутинская СОШ » в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.   

Организация и содержание оценочных процедур  

Вводный контроль представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования.   

Вводный контроль - готовность к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в начале изучения 

предметного курса (раздела).  

Вводный контроль является основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности 

(в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учебной программы 

курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.   

В 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 МБОУ « Тарутинская СОШ » представляет собой процедуры оценки уровня достижения 

предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации.   

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего 

образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 58) и Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МБОУ « Тарутинская СОШ ».   



 

Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (промежуточная аттестация) является установление уровня 

освоения обучающимися образовательной программы Школы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы для принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс 

или об их допуске к итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, (модулю) по итогам учебного года. 

Приказ об организации и проведении промежуточной аттестации, график проведения промежуточной аттестации издаются 

администрацией школы не позднее 10 дней до начала проведения промежуточной аттестации. График проведения 

промежуточной аттестации размещается на официальном сайте школы и информационных стендах для ознакомления всех 

участников образовательной деятельности. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам может быть: 

 по результатам текущего контроля, на основе отметок за полугодие . В этом случае промежуточная аттестация представляет 

собой среднее арифметическое отметок полугодие с округлением до целого числа по правилам математики (итоговая отметка). 

Итоговая отметка выставляется в бумажный и (или) в электронный журнал в графу «Годовая отметка»; 

с учетом результатов отдельной процедуры, утверждаемой Педагогическим советом Школы. Формами промежуточной 

аттестации в Школе являются: стандартизированные контрольные работы, проектные работы обучающихся, комплексные 

контрольные работы, диктанты, письменные ответы на вопросы теста и иные формы контроля. 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях 

методических объединений и Педагогическом совете Школы, являются частью рабочих программ предметов, курсов, модулей 

и утверждаются в составе реализуемых в Школе основных общеобразовательных программ. 

При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать только те оценочные (контрольно-измерительные) 

материалы, перечень и содержание которых утверждено в составе реализуемых в Школе основных общеобразовательных 

программ. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных и или электронных журналах. Фиксация результатов 

промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной шкале в соответствии с принятой в Школе системой оценивания.  

Результаты промежуточной аттестации по элективным курсам и курсам внеурочной деятельности фиксируются  «освоено» или 

«не освоено». Результаты выставляются в бумажный и (или) в электронный журнал.. 

При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени, отводимого на изучение учебного 

предмета, курса, дисциплины, модуля обучающийся имеет право ходатайствовать о переносе срока проведения промежуточной 

аттестации. В этом случае срок проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного плана на 



 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося и доводится до сведения обучающегося и его 

родителей (законных представителей) в письменной форме не позднее 3-х рабочих дней с даты принятия решения, в том числе 

посредством факсимильной связи, электронной почты или другими видами почтовой связи 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) ин- формацию о результатах 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, зафиксированные в классных журналах, хранятся в Школе в соответствии с инструкцией 

по делопроизводству. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и педагогического совета Школы с 

целью принятия решений по обеспечению требуемого качества образования. 

Обучающиеся, по результатам промежуточной аттестации признанные не освоившими основной образовательной программы 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не- прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин, признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

Школа создает условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в течение 12-и месяцев с момента ее возникновения. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во второй раз Школа создает 

комиссию. Регламент работы и состав комиссии определяется приказом директора Школы. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно 
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Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения) 

Форма проведения промежуточной аттестации  

 

Сроки 

проведения  

 

Ответственные 

Русский язык 10 письменные ответы на вопросы теста май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

11 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

Литература 10 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

11 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

Иностранный язык  10 письменные ответы на вопросы теста май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

11 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

История  10 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 



 

Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения) 

Форма проведения промежуточной аттестации  

 

Сроки 

проведения  

 

Ответственные 

обучающимся планируемых результатов предметники 

11 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

География 10 письменные ответы на вопросы теста май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

11 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

Обществознание 10 письменные ответы на вопросы теста май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

11 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

Математика 

 

10 письменные ответы на вопросы теста май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

11 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

Информатика 10 письменные ответы на вопросы теста май Зам.директора 



 

Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения) 

Форма проведения промежуточной аттестации  

 

Сроки 

проведения  

 

Ответственные 

по УВР 

Учителя 

предметники 

11 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

Биология 10 письменные ответы на вопросы теста май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

11 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

Химия 10 письменные ответы на вопросы теста май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

11  по итогам текущего контроля, итоговая отметка май Зам.директора 



 

Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения) 

Форма проведения промежуточной аттестации  

 

Сроки 

проведения  

 

Ответственные 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

по УВР 

Учителя 

предметники 

Физика 10 письменные ответы на вопросы теста май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

11 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

Технология 10 письменные ответы на вопросы теста май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

11 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

Физическая культура 10 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

11 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

май Зам.директора 

по УВР 



 

Учебный  

предмет 

Класс 

(год 

обучения) 

Форма проведения промежуточной аттестации  

 

Сроки 

проведения  

 

Ответственные 

обучающимся планируемых результатов Учителя 

предметники 

9 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

11 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

Астрономия 10 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

11 по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое 

текущих отметок, фиксирующих достижение 

обучающимся планируемых результатов 

май Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

10-11 Диагностика личностных планируемых 

результатов с использованием диагностических 

карт  

май Зам.директора 

по УВР 
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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 совета по представлению методического 

объединения учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить письменная 

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

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

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

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



 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться 

по любому из следующих направлений: социальное; бизнеспроектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца – аттестате о среднем общем образовании.  

 

  



 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  

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 средство 

совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО  

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. Требования включают:   

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

феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

– способность их использования в познавательной и социальной практике;  

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками;  

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской 

и проектной деятельности.  

Программа направлена на:  

– повышение  эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и 

учебных действий;  

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  



 

Программа обеспечивает: 

– 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 учебноисследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

– формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской 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   программа развития УУД среднего общего образования определяет следующие задачи:  

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по совершенствованию 

навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 

стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях;  



 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, 

так и во внеурочную деятельность обучающихся;  

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе от среднего  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 деятельностью, а также места универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности  

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом 

возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. 

Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых 

является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.   

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, 

познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных 

учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.   

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, 

что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. 

Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может обучающийсяом 



 

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 среднего  общего образования, предъявляется 

требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении 

и т.п.   

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в 

которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи).   

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное 

самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 

старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в 

поиске, осуществлении окончательного выбора целей.   

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу обучения на уровне 

среднего общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные 



 

образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 

(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.   

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных учебных действий. 

Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 

уровень рефлексии в учете разных позиций.   

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных 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;  



 

– 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 МБОУ «Тарутинская СОШ » (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:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и  

формулировать соответствующие выводы.   

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для 

восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных 

понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования рекомендуется 

организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например:   

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

– методологические и философские семинары;  

– образовательные экспедиции и экскурсии;  

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  



 

– 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:  

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для постановки задачи на 

ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;  

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: 

выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  

, комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-практик;  

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация  

волонтерских акций;  



 

 б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций;  

 в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки образовательной 

организации;  

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для 

самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности самостоятельного 

формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его  

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, представителями 

власти и т. п.;  

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация 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 МБОУ «Тарутинская СОШ » на уровне среднего общего образования.  

На уровне среднего  общего образования делается акцент на освоении учебноисследовательской 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 среднего  общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает и допускает наличие 

проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации 

проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, 

внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами.  

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том социальном и культурном 

пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному 

сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей.  

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся   

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:  

– исследовательское;  

– инженерное;  

– прикладное;  

– бизнес-проектирование;  

– информационное;  

– социальное;  

– игровое;  

творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

– социальное;  

– бизнес-проектирование;  

– исследовательское;  



 

– инженерное;  

– информационное.  

  

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;  

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

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

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

деятельности (патентное право, защита авторского права  

и др.);  

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

ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и др.);  

Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных 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 организационнометодического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают 

- укомплектованность МБОУ «Тарутинская СОШ» педагогическими, руководящими и иными работниками;   

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;   

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования.   

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может 

включать следующее:  

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы;  

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;  

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД;  

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности;  

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД;  

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, владеющего 

навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или нескольких 

предметов.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного пространства старшей 

школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве:  



 

– сетевое взаимодействие МБОУ «Тарутинская СОШ » с другими организациями общего и дополнительного образования, с 

учреждениями культуры;  

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм 

получения образования в данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории обучающегося);  

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися в иных 

образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты среднего  образования;  

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных 

университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся;  

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и образовательные 

события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в деятельность социального 

проектирования и социального предпринимательства;  

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность;  

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и через 

организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого пространства внутри 

МБОУ « Тарутинская СОШ » как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности.   

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а кардинальное изменение 

содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 

Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 



 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информационно коммуникативными 

технологиями.  

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне программы или 

искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в 

специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 

понимание, структурирование, трансформацию текста.  

Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой 

педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных 

действий.   

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность самостоятельного 

действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.  

  

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне среднего общего 

образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной 

организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, защита реализованного проекта, представление учебноисследовательской работы).   

  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий  

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;  

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов образовательных 

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

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги 

образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии;  



 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы работы участников: 

индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и 

т.п.  

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реализации оценочного 

образовательного события:  

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогам целесообразно 

разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, 

экспертные заключения и т.п.;  

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы в рамках 

образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, 

параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками;  

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в оценочный лист или 

экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких 

принципов ставится то или иное количество баллов;  

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в качестве инструмента 

оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 

экспертами, в таком случае должны усредняться;  

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена возможность самооценки 

обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами.  
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Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: – защита темы проекта (проектной идеи); – защита 

реализованного проекта.  

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:  

– актуальность проекта;  

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других людей;  

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, возможные источники 

ресурсов;  

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта;  

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал 

реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди.  

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а также источники этих 

ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его реализации.  

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию тьютора (куратора) 

входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.  



 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий при процедуре 

защиты реализованного проекта:  

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от 

момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;  

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны обязательно входить 

педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и 

тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;  

– оценивание производится на основе критериальной модели;  

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации данных, 

формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет 

сама образовательная организация;  

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной организацией доводятся 

до сведения обучающихся.  

 Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный характер. Для руководства 

исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. 

Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых 

для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное 

руководство этой работой (посредством сети Интернет).  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

– естественно-научные исследования;  

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, например в психологии, 

социологии);  

– экономические исследования;  



 

– социальные исследования;  

– научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и 

регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полученных результатов.  

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической областях желательным 

является использование элементов математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).  

  

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов,курсов  

Рабочая программа учебного предмета, курса - нормативный документ, определяющий общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, основывающийся на федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС), компоненте образовательного учреждения, примерной и/или авторской программе по 

учебному предмету.  

Цель разработки рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по определенному учебному предмету, курсу, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта СОО.  

Рабочая программа учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной рабочей программы среднего общего образования.  

  

Рабочая программа разрабатывается индивидуально каждым педагогом предметником на основе примерной и/или авторской 

учебных программ на весь срок её освоения и хранятся: один экземпляр у педагога, второй – у заместителя директора по УВР.  

Рабочая программа учебного предмета, курса имеет следующую структуру:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в 

том числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной 

образовательной программой среднего  общего образования.  

  



 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) 

языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как языковой 

личности; понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

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

и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому 

(родному) языку являются: 

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

• разными видами чтения и аудирования; способно-стью 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 старшекласс-ников 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 взаимодей-ствие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения 

и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты 

деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать 

умение применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 



 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к различным формам учебно-познавательной 

деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного 

общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) 

языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях языка, о 

взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и пись-менного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

(подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (по-исковое, 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 различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно- научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 

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; 

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). 

 

2.Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности:  

чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого общения. 

1. Совершенствование основных видов речевой деятельности. 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 установки. Способность извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

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. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Анализ речевых высказываний с точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого 

результата, анализ причин коммуникативных неудач, предуп реждение их возникновения. Употребление языковых средств в соответствии с 

ситуацией и сферой речевого общения. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 



 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и функциональных стилей. Сопоставление и сравнение 

речевых высказываний с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, заявление, автобиография, 

резюме и др. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с 

использованием разных средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в публицистических и художественных текстах. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

 



 

2. 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. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого высказывания, его соответствия литературным нормам . 

Соблюдение норм речевого поведения в социальнокультурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач, владеть разными способами редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная 

лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и 

выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

2.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (70 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Повторение и углубление изученного в основной школе 

Общие сведения о языке (10 ч) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и 

история народа. Три периода в истории русского 

языка: период выделения восточных славян из 

Осознавать русский язык как духовную, нрав- 

ственную и культурную ценность народа; как воз- 

можность приобщения к ценностям национальной 



 

общеславянского единства и принятия христиан- 

ства; период возникновения языка великорусской 

народности в XV—XVII вв.; период выработки 

норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в междуна- 

родном общении, в межнациональном общении. 

Функции русского языка как учебного предмета. 

Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообога- 

щение языков. 

Активные процессы в русском языке на совре- 

менном этапе. Проблемы экологии языка. 

Изложение лингвистического текста 

и мировой культуры. 

Использовать разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ре- 

феративное) с выборочным извлечением инфор- 

мации в зависимости от коммуникативной уста- 

новки. 

Извлекать необходимую информацию из различ- 

ных источников: учебно-научных текстов, справоч- 

ной литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях. 

Владеть приемами информационной переработ- 

ки прочитанных и прослушанных текстов и пред- ставлять их в 

виде развернутых планов, выписок, 

конспектов, рефератов. 

Самостоятельно планировать работу по устране- 

нию пробелов в навыках правописания (с учетом 

ошибок, допускаемых в письменных работах по 

русскому языку и литературе). 

Русский язык как система средств разных уровней (6 ч) 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

Словари русского языка. 

Единицы языка. Уровни языковой системы. 

Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и 

фразеология. Состав слова (морфемика) и слово- 

образование. Морфология. Синтаксис. 

Изложение (сжатое) с элементами сочинения 

Производить фонетический, лексический, сло- 

вообразовательный, морфологический, синтакси- 

ческий, речеведческий разборы, анализ художе- 

ственного текста. 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия (8 ч) 

Обобщение, систематизация и углубление ра- 

нее приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, 

графике, орфоэпии, орфографии. 

Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. 

Анализировать и характеризовать особенно- 

сти произношения безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных зву- 

ков, некоторых грамматических форм, иноязыч- 



 

Особенности русского словесного ударения. Логи- 

ческое ударение. Роль ударения в стихотворной 

речи. 

Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. 

Благозвучие речи, звукозапись как изобразитель- 

ное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическо- 

му, фонетическому и традиционному принципам 

русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Контрольная работа, включающая фонетиче- 

ский разбор 

ных слов, а также русских имен и отчеств. Соблю- 

дать в собственной речевой практике основные 

произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 

Анализировать и оценивать речевые высказы- 

вания с точки зрения соблюдения орфографиче- 

ских норм. Соблюдать орфографические нормы 

в собственной речевой практике. 

Выполнять фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (12 ч) 

Лексическая система русского языка. Много- 

значность слова. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, старосла вянизмы, 

заимствованные слова. Русская лекси- 

ка с точки зрения сферы ее употребления: диа- 

лектизмы, специальная лексика (профессионализ- 

мы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно- бытовая и книжная. Просторечие. Ак- 

тивный и пассивный словарный запас: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообра- 

зования, использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, посло- 

вицы и поговорки. Нормативное употребление 

слов и фразеологизмов в строгом соответствии 

с их значением и стилистическими свойствами. 

Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, ан- 

Анализировать и оценивать речевые высказы- 

вания с точки зрения соблюдения лексических 

норм. Соблюдать лексические нормы в собствен- 

ной речевой практике. Использовать в практике устной и 

письменной 

речи синонимические конструкции. 

Выполнять лексико-фразеологический анализ 

текста. 



 

тонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический анализ текста. 

Контрольный диктант с лексико-грамматиче- 

скими заданиями 

Состав слова (морфемика) и словообразование (4 ч) 

Обобщение ранее приобретенных учащимися 

знаний о составе слова и словообразовании. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Практическая работа по теме 

Анализировать состав слова, выполнять слово- 

образовательный разбор. 

Морфология и орфография (8 ч) 

Обобщающее повторение морфологии. Само- 

стоятельные части речи. Служебные части речи. 

Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексиче- 

ского и грамматического разбора при написании 

слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Контрольный диктант с лексико-грамматиче- 

скими заданиями 

Анализировать и оценивать речевые высказы- 

вания с точки зрения соблюдения грамматиче- 

ских норм. Соблюдать орфографические нормы 

в собственной речевой практике. 

Выполнять морфологический разбор. 

Речь, функциональные стили речи (8 ч) 

Язык и речь. Основные требования к речи: пра- 

вильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, поли- 

лог, монолог. 

Текст, его строение и виды его преобразования. 

Иметь представление о понятиях «язык» и 

«речь», основных особенностях чтения, аудиро- 

вания, говорения, письма. 

Адекватно понимать и анализировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию текстов разной функционально-сти- 



 

Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. Ре- 

ферат. 

Речеведческий анализ художественного и науч- 

но-популярного текста. 

Оценка текста. Рецензия. 

Функциональные стили речи, их общая харак- 

теристика. 

Сочинение на одну из тем (по выбору учаще- 

гося) 

левой и жанровой принадлежности, воспринима- 

емых зрительно или на слух. 

Использовать разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ре- 

феративное) и аудирования (с полным понимани- 

ем аудиотекста, с пониманием основного содер- 

жания, с выборочным извлечением информации) 

в зависимости от коммуникативной установки. 

Извлекать необходимую информацию из раз- 

личных источников: учебно-научных текстов, 

средств массовой информации, в том числе пред- 

ставленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-дело- 

вых текстов, справочной литературы. 

Владеть приемами информационной перера- 

ботки прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, ан- 

нотаций, рефератов. Редактировать собственные 

тексты. 

Создавать устные и письменные монологиче- 

ские и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-куль- 

турной и деловой сферах общения. 

Выступать перед аудиторией с докладом; пу- 

блично защищать реферат, проект. 

Иметь представление об основных классифика- 

ционных признаках выделения функциональных 

разновидностей языка, о функционально-стиле- 

вой дифференциации современного русского лите- 

ратурного языка, о взаимодействии функциональ- 

ных разновидностей современного русского лите- 

ратурного языка. Различать речь разговорную и 



 

книжную, письменные и устные разновидности 

функциональных стилей. 

Научный стиль речи (14 ч) 

Назначение научного стиля речи, его признаки и 

разновидности (подстили). Лексические, морфологи- 

ческие, синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. 

Термин и терминология. Лингвистическая характе- 

ристика, анализ и классификация терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их упо- 

требления в речи. 

Использование учащимися средств научного 

стиля. 

Изложение с продолжением учащимися темы, за- 

тронутой в тексте (или выражением собственных 

суждений по теме, оценки описываемого в тексте 

факта, события, изображенного в нем персонажа) 

Промежуточная аттестация 

Итоговая контрольная работа 

Общая и индивидуальные ориентировочные 

беседы о темах выпускных рефератов, проектов 

Распознавать тексты научного стиля по их вне- 

языковым и лингвистическим признакам; анализи- 

ровать научные (учебно-научные, научно-популяр- 

ные) тексты с точки зрения специфики использова- 

ния в них лексических, морфологических, синтак- 

сических средств. 

Сопоставлять и сравнивать научные тексты и 

тексты других функциональных стилей и разно- 

видностей языка с точки зрения их внеязыковых 

и лингвистических особенностей. 

Создавать учебно-научные тексты (в устной и 

письменной форме) с учетом внеязыковых требо- 

ваний, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

Выступать с сообщениями, небольшими докла- 

дами, презентациями; участвовать в диалоге, дис- 

куссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; составлять аннотации, 

тезисы, конспекты; писать рецензии. 

Выбирать тему будущего выпускного реферата, 

проекта; собирать материал по избранной теме. 

11 класс (34 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Официально-деловой стиль речи (4 ч) 

Официально-деловой стиль, сферы его исполь- 

зования, назначение. Основные признаки офи- 

циально-делового стиля: точность, неличный ха- 

рактер, стандартизированность, стереотипность 

Распознавать тексты официально-делового сти- 

ля по их внеязыковым и лингвистическим при- 

знакам; анализировать официально-деловые тек- 

сты с точки зрения специфики использования 



 

построения текстов и их предписывающий харак- 

тер. Лексические, морфологические, синтаксиче- 

ские особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, объявление, 

деловое письмо, резюме, автобиография. Форма 

делового документа. 

Практическая работа по теме 

в них лексических, морфологических, синтакси- 

ческих средств. 

Сопоставлять и сравнивать официально-дело- 

вые тексты и тексты других функциональных 

стилей и разновидностей языка с точки зрения 

их внеязыковых и лингвистических особенностей. 

Создавать официально-деловые тексты (заявле- 

ние, доверенность, расписку, объявление, деловое 

письмо, резюме, автобиографию) с учетом внеязы- 

ковых требований, предъявляемых к ним, и в со- 

ответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Синтаксис и пунктуация (6 ч) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамма- 

тическая основа простого предложения, виды его 

осложнения, типы сложных предложений, пред- 

ложения с прямой речью. Способы оформления 

чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. 

Смысловая роль знаков препинания. Роль пун- 

ктуации в письменном общении. Факультативные 

и альтернативные знаки препинания. Авторское 

употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник бо- 

гатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, про- 

стого и сложного предложений, предложения 

с прямой речью. 

Анализировать и оценивать речевые высказы- 

вания с точки зрения соблюдения грамматиче- 

ских норм. Соблюдать пунктуационные нормы 

в собственной речевой практике. 

Выполнять синтаксический разбор словосоче- 

тания, простого и сложного предложений, пред- 

ложения с прямой речью. 

Использовать в практике устной и письменной 

речи синонимические конструкции. 

Публицистический стиль речи (6 ч) 



 

Назначение публицистического стиля. Лекси- 

ческие, морфологические, синтаксические особен- 

ности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в пу- 

блицистическом стиле. 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, пор- 

третный, проблемный), эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Озна- 

комление с правилами деловой дискуссии, с тре- 

бованиями к ее участникам. 

Использование учащимися средств публицисти- 

ческого стиля в собственной речи. 

Дифференцированная работа над одним из че- 

тырех жанров: путевым очерком, портретным 

очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору уча- 

щихся, с использованием материалов учебника) 

Распознавать тексты публицистического сти- 

ля по их внеязыковым и лингвистическим при- 

знакам; анализировать публицистические тексты 

разных жанров с точки зрения специфики исполь- 

зования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать публицистические 

тексты и тексты других функциональных стилей 

и разновидностей языка с точки зрения их вне- 

языковых и лингвистических особенностей. 

Создавать публицистические тексты (выступление, 

информационную заметку, сочинение-рассуждение 

в публицистическом стиле) с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемым к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств. 

Различать основные виды публичной речи по их 

основной цели, анализировать образцы публичной 

речи с точки зрения ее композиции, аргумента- 

ции, языкового оформления, достижения постав- 

ленных коммуникативных задач; выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой информаци- 

онной, протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Организовывать и проводить дискуссии (вы- 

бор темы; подготовка альтернативных тезисов и 

аргументов; сбор материала из окружающей дей- 

ствительности, литературы, средств массовой ин- 

формации: убедительных фактов, наглядных при- 

меров, аргументов, авторитетных высказываний). 

Разговорная речь (4 ч) 

Разговорная речь, сферы ее использования, на- 

значение. Основные признаки разговорной речи: 

Отличать разговорную речь от других функци- 

ональных разновидностей языка по ее внеязыко- 



 

неофициальность, экспрессивность, неподготовлен- 

ность, автоматизм, обыденность содержания, пре- 

имущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура раз- 

говорной речи. Особенности речевого этикета в официально-

дело- 

вой, научной и публицистической сферах общения. 

Сочинение на одну из тем (по выбору учаще- 

гося) 

вым и лингвистическим признакам; анализировать 

разговорную речь с точки зрения специфики ис- 

пользования в ней лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать разговорную речь 

с текстами других функциональных разновид- 

ностей языка с точки зрения их внеязыковых и 

лингвистических особенностей. Принимать участие в беседах, 

разговорах, спо- 

рах, соблюдая нормы речевого поведения; созда- 

вать бытовые рассказы, истории, писать друже- 

ские письма. 

Язык художественной литературы (6 ч) 

Общая характеристика художественного стиля 

(языка художественной литературы): образность, 

широкое использование изобразительно-вырази- 

тельных средств, использование языковых средств 

других стилей, выражение в нем эстетической 

функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной лите- 

ратуры, один из основных элементов структуры 

художественного произведения. Языковая лич- 

ность автора в произведении. Подтекст. 

Источники богатства и выразительности рус- 

ской речи. Изобразительно-выразительные воз- 

можности морфологических форм и синтаксиче- 

ских конструкций. Стилистические функции по- 

рядка слов. Основные виды тропов, их использование ма- 

стерами художественного слова. Стилистические 

фигуры, основанные на возможностях русского 

синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской 

Выявлять отличительные особенности языка 

художественной литературы в сравнении с дру- 

гими функциональными разновидностями язы- 

ка; анализировать фрагменты прозаических и 

поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, 

использованных изобразительно-выразительных 

средств. 



 

классической и современной 

литературы, развитие на этой основе восприимчи- 

вости художественной формы, образных средств, 

эмоционального и эстетического содержания про- 

изведения. 

Контрольная работа: анализ фрагмента худо- 

жественного текста или анализ текста лириче- 

ского произведения 

Общие сведения о языке (4 ч) 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного 

языка, их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных пособиях, справочника Роль мастеров 

художественного слова в станов- 

лении, развитии и совершенствовании языковых 

норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями 

Иметь представление об основных классифи- 

кационных признаках выделения функциональ- 

ных разновидностей языка, о функционально- 

стилевой дифференциации современного русского литературного 

языка, о взаимодействии функцио- 

нальных разновидностей современного русского 

литературного языка. 

Различать речь разговорную и книжную, пись- 

менные и устные разновидности функциональных 

стилей. 

Иметь представление о языковой норме, ее ви- 

дах и вариантах. Соблюдать в собственной рече- 

вой практике основные произносительные и ак- 

центологические нормы современного русского 

литературного языка. 

Использовать в собственной речевой практике 

нормативные словари современного русского язы- 

ка и справочники: орфоэпический словарь, тол- 

ковый словарь, словарь грамматических трудно- 

стей, орфографический словарь,  

Повторение (4 ч) 

Итоговая контрольная работа Защита реферата, проекта Защищать реферат, проект на выбранную тему. 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Литература»  

 

Личностные результаты обучения: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

  эстетическое отношение к миру;  

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  



 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 



 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

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

или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 



 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

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

литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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



 

– 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. 

2.Содержание учебного предмета «Литература» 

 

10 класс 

Понятие литературного процесса. Литературное произведение в историко-культурном контексте (вводный урок) . Понятие 

творческого пути автора, периодизация творчества и ее факторы. 

Индивидуальный стиль. Художественная традиция и новаторство. Понятие литературной борьбы. Биографический, исторический и 

литературный контекст творчества автора.  

Русская литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы 2 половины 19 века 

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы города Калинова. Изображение Островским 

драматических противоречий русской жизни в кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть итогов 

жизненного пути героя. Историко-философский смысл романа. Статья Добролюбова «Что такое обломовщина?»  

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. Авторская позиция. Психологизм. Диалог. 

Внутренний монолог. Деталь. Авторская позиция. Замысел.  

И. С. Тургенев   

Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х гг. - нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа «Отцы и дети». Споры партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение представителей 

«отцов» и «детей». Базаров в кругу единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний конфликт Базарова. Испытание 

любовью. Базаров как «трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и закономерность фатального исхода внутренней борьбы 

героя. Финал романа. Статья Д.Писарева «Базаров». «Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, стилистические 

особенности.  

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. 

Афоризм .  

И.А.Гончаров.Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Три романа писателя. Роман «Обломов». Суть «обломовщины». Обломов – его 

сущность, характер, судьба. Обломов и Штольц. Сравнительная характеристика. Проверочная работа. Обломов и Ольга Ильинская (Женские 

образы в романе) 



 

Судьбы обломовцев. Захар. Историко-философский смысл романа. Литературоведческий практикум «Обломов». Проверочная работа по 

роману «Обломов». Роман «Обрыв». Центральные образы романа. 

Н.Г. Чернышевский. Жизнь и творчество. Роман «Что делать». Идейный мир романа. Искания «новой женщины». «Новые люди» в 

романе.  

 

Из русской поэзии второй половины 19 века.  

Н. А. Некрасов  
Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин». «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у двери гроба...»; «Я не 

люблю иронии твоей...» «Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема любви в лирике. Тема народа в творчестве Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история, масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-сказочных мотивов в 

поэме-эпопее. Изменение крестьянских представлений о счастье. Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой и Ермил 

Гирин. Вера поэта в духовную силу, «богатырство народа». Савелий и Матрёна Тимофеевна. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. 

Открытый «финал» поэмы.Неразрешённость вопроса о народной судьбе. 

Ф. И. Тютчев  
Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. 

Б.» 

А. А. Фет  

Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», 

«Ещё майская ночь»; «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» и др. 

Мотивы лирики А.А. Фета.  

А. К. Толстой  

Жизнь и творчество. Песни чистой души. Стихотворения: «Не верь, мой друг, когда в избытке горя...», «Средь шумного бала, 

случайно...», «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...». Интимные и философские мотивы лирики. Красота природы и природа 

красоты в поэзии А. К. Толстого. Сатирические темы и мотивы.  

Русская литература второй половины XIX века  

Н. С. Лесков  
Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». Формирование типа русского праведника в трагических обстоятельствах жизни. 

М. Е. Салтыков – Щедрин  
Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» Обзор. «Сказки для детей изрядного возраста» 

Салтыкова-Щедрина  

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола.  

Л. Н. Толстой   



 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. Творческая история произведения. Сатирическое 

изображение большого света в романе. Образ Элен Безуховой. Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского 

общества. Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных идеалов. Образ Наташи Ростовой. 

Изображение безнравственной сути войны 1805-07гг. Эпизод Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе кн. Андрея Болконского. 

Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, кн. Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев романа. 

Изображение Толстым народного характера войны. Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории. Народность в 

понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал романа. Смысл названия.  

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. 

Народность. Герой. Проблематика. 

Ф. М. Достоевский  
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера 60-х гг. и ее отражение в романе «Преступление 

и наказание». Петербургские углы, униженные и оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории Раскольникова. Преступление 

Раскольникова. Глубина психологического анализа в романе. Идея и натура Раскольникова. Преступление и наказание героя. 

Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. Раскольников и Сонечка. 

Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл произведения, его связь с почвенническими 

взглядами писателя.  

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. 

Авторская позиция. Идея. Мировоззрение писателя.  

А. П. Чехов  

Жизнь и творчество. Рассказ «Ионыч». Трилогия о любви. «Дом с мезонином», «Палата № 6», «Попрыгунья и др. Комедия  

«Вишнёвый сад» Особенности конфликта, система персонажей в пьесе. Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев. Молодые 

герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение автора к героям. Черты «новой драмы» А.П. Чехова в пьесе «Вишневый сад». 

Теория литературы. Сюжет, тема, проблематика. Конфликт. Сюжет. Композиция. Герой, характер, тип. Авторская позиция. Драма. 

Комедия. Ремарка. Жанр. Стиль и язык. 

Зарубежная литература 

11 класс 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в 

судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская 

литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и 

что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема 

ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 



 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской 

литературе начала XX века. Человек и эпоха - основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

 

Писатели-реалисты начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.)  

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».  

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и 

лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», «Солнечный удар».  Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского 

уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в 

рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. 

А. Бунина. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Любовь как высшая ценность 

мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в 

творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции 

рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого 

и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 

Серебряный век русской поэзии 



 

Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной 

поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. Музыкальность стиха. Стихотворения «Я 

мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце…» Поэзия как выразительница «говора 

стихий». Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»)  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», «Родине». Тема родины. Боль и тревога за судьбу 

России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. 

Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

(или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия 

мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии 

будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 

Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма 

крупнейшими его представителям. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны». Поиски новых 

поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и 

закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



 

Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» 

(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и 

образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. 

Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира 

поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. 

Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика  

вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении (развитие представлений).  

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к  

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской 

поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», 

«Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...».  

Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» 

природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, 

влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое 

восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности 

человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы 

(углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного 

произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 



 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. 

Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). 

Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя 

эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Дюжина ножей в спину революции; Тэффи «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой».  

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной 

лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона 

творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о 

рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века  

(Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание 

миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. пастернака, О. Мандельштама и др.  

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. 

Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы  

А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов. 

А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



 

Роман  «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. 

Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры 

(М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...» «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. 

Он звал утешно...», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет».  

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство 

в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического 

обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности 

жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие 

представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез...», «Silentiuт», «Мы живем, под собою не чуя страны...».  

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического 

переживания в стихотворениях поэта Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая 

символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX - начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие  представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто 

создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического 

голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. 

Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии 

поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском 

творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический 

герой (углубление понятия) 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.)  

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои 

эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей 

казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в 

романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей 

в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). 

Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

 

Литература периода Великой Отечественной войны 

(Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр 

(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. 

Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание 

высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким 

людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. 

Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации 

войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон» 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 



 

Литература 50-90-х годов  

(Обзор) 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, 

Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). 

Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. 

Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, 

Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные 

особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей,  в 

повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, В. Шукшина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), 

В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. 

Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, 

внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Памяти Гагарина».  

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к 

судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность 

исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). 

Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…»  



 

 Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, 

«дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике  

поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал Образы-символы и сквозные мотивы в романе Образ 

главного героя - Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака, 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр 

(закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне 

важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). Традиции и 

новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице»  

Основные темы и мотивы лирики Рубцова - Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его 

нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный 

событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба».  

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок».  

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня...»). 
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-

исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой 

поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской 

классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 



 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», 

«Когда мне невмочь пересилить беду...». Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. 

Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы  в 

творчестве современных поэтов-бардов.  

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого 

бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 

многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть как жанр повествовательной литературы 

(углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. 

Смысл финала пьесы. 

Литература конца XX - начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. 

Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. 

Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца».  

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство 

писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на 

рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, 

Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!» 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя - старика Сантьяго. Единение человека 

и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища. (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного 

поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 



 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, 

внутренних монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отведённых на освоение каждой темы 

10 класс (105 часов) 

№ 

п.п 

Тема  Ко

л-во 

часов 

Текущий контроль Основные виды 

деятельности 

1 Вводный урок. Общая характеристика литературы XIX века. 

 

1  Лекция с 

элементами беседы 

и диспута 

2 Русская литературная критика второй половины 19 в. 1  Лекция с 

элементами беседы 

3.  «Западники и славянофилы» 1  Аналитическая 

беседа 

4.  Программа нигилистов и почвенников 1  Дискуссия 

5-

6 

Жизнь и творчество И.С.Тургенева  2  Дискуссия 

7 Сборник «Записки охотника» 1  Лекция с 

элементами 

8 Характеристика эпохи 60-х гг. XIX в. Роман «Отцы и дети». 

История создания. Смысл названия романа 

2  Лекция с 

элементами беседы 

9 Базаров в селе Кирсановых. Идеологические и социальные 

разногласия героев. Торжество демократизма над аристократией. 

1  Аналитическая 

беседа 

10 Базаров в системе действующих лиц романа. Трагический 

характер конфликта в романе. 

1  Аналитическая 

беседа 

11 Кто истинные друзья и последователи Базарова? 1  Лекция с 

элементами беседы 



 

12 Дружба и любовь в жизни героев. 1  Аналитическая 

беседа 

13 Мировоззренческий кризис Базарова. Базаров и народ. 1  Лекция учителя, 

сообщения уч-ся 

14 Художественная сила последних сцен романа И.С.Тургенева 

«Отцы и дети». Проверочная работа 

1  Урок-диспут 

15 Конспект статьи Д.Писарева «Базаров» 1   

16 Романы Тургенева «Рудин», «Накануне» 1  Дискуссия 

Работа в группах 

17 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

И.С.Тургенева 

 

1 Сочинение Анализ и выбор 

тем сочинений 

18 Проверочная работа по роману «Отцы и дети» 1 Проверочная работа тест 

19 Роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?» 1  Лекция учителя, 

сообщения уч-ся 

20 Творческая история и жанровое своеобразие романа 1  Аналитическая 

беседа 

 

21 Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Три романа писателя. 1  Лекция учителя, 

сообщения уч-ся 

22 Роман «Обломов». Суть «обломовщины». Обломов – его 

сущность, характер, судьба. 

1  Аналитическая 

беседа 

23

-24 

Обломов и Штольц. Сравнительная характеристика. Проверочная 

работа. 

2  Повторение 

известных сведений о 

поэте, работа с 

учебником, 

индивид.сообщения 

25 Обломов и Ольга Ильинская (Женские образы в романе) 1  Урок-практикум, 

чтение, анализ 

26 Судьбы обломовцев. Захар. Историко-философский смысл 

романа. 

1  Дискуссия 



 

27 Литературоведческий практикум «Обломов» 

 

1  практикум 

28 Проверочная работа по роману «Обломов» 1 Проверочная работа тест 

29 Роман «Обрыв». Центральные образы романа 1  Беседа, чтение 

стихов, анализ стихов 

30 Жизнь и творчество А.Н.Островского. «Колумб Замоскворечья» 1  Лекция учителя, 

сообщения уч-ся 

31 Драма «Гроза». Творческая история пьесы «Гроза».  1  Беседа, чтение 

32 Основной конфликт и расстановка действующих лиц в пьесе. 1  Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

комментирование, 

выразительное чтение, 

анализ текста 

33 Город Калинов и его обитатели. 1  Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа 

34  Быт и нравы «темного царства».  1  Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа 

35 Проверочная работа. 

Молодое поколение в пьесе Островского «Гроза».  

1 Проверочная работа тест 

36 Сила и слабость характера Катерины 1  Дискуссия 

Работа в группах 

37 Конспект статьи Н.Добролюбова «Луч света в тёмном царстве» 1   

38 Быт и нравы русской провинции в пьесе А.Н. Островского 

«Бесприданница» 

1  Лекция учителя 

39 Р.Р. Подготовка к  сочинению по творчеству Островского 1 Сочинение Выбор тем 

40 Ф.И.Тютчев.  1  Урок-диспут 



 

Жизнь и творчество. 

41 Мотивы лирики Тютчева 

 

1  Работа с 

учебником, чтение 

стихов, анализ 

42 А.А.Фет. Жизнь и творчество  1   

Анализ 

стихотворений 

43 Мотивы лирики А.А. Фета. Художественное своеобразие его 

поэзии 

1   

44 Проверочная работа  по творчеству Тютчева, Фета. 1 Проверочная работа тест 

45 Жизнь и творчество Н.А. Некрасова  1  Лекция учителя, 

сообщение 

обучающийсяов 

46 Тема любви в лирике Некрасова 1  Составление 

таблицы, 

характеристика героев, 

составление опорных 

конспектов, 

47 Тема народа в творчестве Некрасова 1  Беседа, 

комментарии, 

выступления 

обучающийсяов 

48 Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и композиция. 1  Урок-дискуссия 

49 Жизнь народа и образы крестьян в поэме А.Н.Некрасова  «Кому 

на Руси жить хорошо». Савелий- богатырь святорусский, Гриша 

Добросклонов - народные заступники. 

1  Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа, анализ 

эпизодов 

50 Сатирические портреты помещиков в поэме А.Н.Некрасова  

«Кому на Руси жить хорошо». 

1  Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа 



 

51 «Долюшка русская, долюшка женская…» 1  анализ эпизодов, 

работа с учебником 

52 «Стиль, отвечающий теме».  1  Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа 

53 Проверочная работа  по творчеству Н.А.Некрасова 1 Проверочная работа тест 

54 Лирика А.К. Толстого 1  -Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа 

55 М. Е. Салтыков – Щедрин. Жизнь и творчество. Роман «История 

одного города» Обзор.  

1  -Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа 

56 Роман «Господа Головлевы»- эпизоды из жизни одной семьи. 

Образ Иудушки Головлева 

1  Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа, чтение стихов, 

анализ стихов 

57 «Сказки» Салтыкова-Щедрина. Своеобразие жанра поэтической 

сказки. Общечеловеческое звучание сказок  Салтыкова-Щедрина 

1  Беседа, работа с 

текстом 

58 Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского 1  Беседа, работа с 

текстом 

59

-60 

Роман «Преступление и наказание». История создания социально- 

психологического романа. Петербург в изображении Достоевского. 

2  Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа 

61 Родион Раскольников в мире униженных и оскорбленных. Путь к 

преступлению. 

1  Анализ 

стихотворений 

62 «Двойники» Родиона Раскольникова, их роль в романе. 1   

Сообщения 



 

обучающийсяов,диспут 

63 Наказание за преступление. Возрождение души Раскольникова 1  Лекция учителя 

64 Женские образы романа.  1  Лекция учителя, 

сообщения уч 

65 Проверочная работа по роману «Преступление и наказание» 1 Проверочная работа Лекция учителя, 

сообщения уч 

66 Роман «Идиот». Князь Мышкин как «обновленный Раскольников» 1  Лекция учителя, 

сообщения уч-ся 

67 Романы Достоевского «Бесы», «Братья Карамазовы» 1  Лекция учителя 

68 Р.Р Сочинение по творчеству Достоевского 1 Сочинение Лекция учителя 

69 Л.Н.Толстой.Жизнь и творчество. 1  Лекция учителя, 

сообщение 

обучающийсяов 

70 Роман «Война и мир». История создания романа- эпопеи. 

Особенности жанра и композиции. Смысл названия. 

1  Анализ эпизодов 

71 «Род человеческий развивается только в семье». Семья 

Болконских и семья Ростовых 

1  Лекция учителя 

72 Изображение войны 1805-1807гг. 1  Лекция учителя 

73 «Надо жить, надо любить, надо верить» 1  Лекция учителя, 

сообщения уч-ся 

74 «Война - противное человеческому разуму  и всей человеческой 

природе событие»  

1  Анализ эпизодов 

75 Платон Каратаев и Тихон Щербатый 1  Лекция учителя, 

сообщения уч-ся 

76 Образы Кутузова и Наполеона 1  Лекция учителя, 

сообщения уч-ся 

77 Путь исканий главных героев Л.Н. Толстого. Андрей Болконский 

и Пьер Безухов 

1  Лекция, практикум 

78 Женские образы в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» 1  Анализ эпизодов 

79 Наташа Ростова- любимый женский образ Л.Н.Толстого 1  Аналитическая 



 

беседа 

80 Проверочная работа по роману «Война и мир» 1 Проверочная работа тест 

81 Роман Л. Н. Толстого «Воскресение».  1  Лекция учителя 

82 Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого 1 Сочинение Выбор тем 

83  Н.С.Лесков.  Жизнь и творчество 1  Анализ эпизодов 

84 Повесть «Очарованный странник».  1  Составление 

таблицы, 

характеристика героев, 

85 «Леди Макбет Мценского уезда» 1  Анализ эпизодов 

86 Жизнь и творчество А. П. Чехова 1  Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа, анализ 

эпизодов 

87 Ранние рассказы. 1  Анализ эпизодов 

88 Трилогия о любви.  1  Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа, 

89 Рассказ А.П.Чехова «Ионыч». 1  Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа, 

90

-91 

«Вишнёвый сад»- драма или комедия? 1  Лекция учителя 

92 Проверочная работа по творчеству А.П.Чехова 1 Проверочная работа тест 

93

-94 

Западноевропейский роман. 

Стендаль «Красное и черное», «Пармская обитель» 

1  Лекция учителя 

95 О. де Бальзак. Тема власти денег в повести «Гобсек». 1  Лекция учителя 



 

96 Ч.Диккенс. Рождественские повести. Роман «Домби и сын» 1  Лекция учителя 

97 Г. Ибсен. «Кукольный дом» 1  Лекция учителя 

98

-99 

Ги де Мопассан «Ожерелье» 1  Лекция учителя 

10

0 

Б. Шоу «Пигмалион» 1  Лекция учителя 

10

1 

Проверочная работа по зарубежной литературе  Проверочная работа тест 

10

2 

Итоговый урок по курсу 10 класса 1 Тест тест 

10

3-105 

Резервные уроки    



 

11 класс 

 

№

 п/п 

Раздел Основное содержание по теме Ко

л-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

1  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

1 Лекция с 

элементами беседы 

и диспута 

2 ЛИТЕРАТУРА 

НАЧАЛА 20 ВЕКА 

Лирическое мастерство И.А. Бунина. Жизнь и творчество Бунина 1 Лекция с 

элементами беседы 

3  Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе И.А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско» 

1 Аналитическая 

беседа 

4  Своеобразие любви в рассказе «Темные аллеи» 2 Дискуссия 

5  Рассказ «Антоновские яблоки» 1 Дискуссия 

6  А.И. Куприн. «Олеся». Богатство духовного мира героини, трагичность 

ее судьбы. 

1 Лекция с 

элементами 

7  «Да святится имя Твое…» Талант любви в рассказе А.И. Куприна 

«Гранатовый браслет» 

1 Лекция с 

элементами беседы 

8  Проблематика повести Куприна «Поединок»  Тест 

9

-10 

 РР 1-2. Сочинение по творчеству Бунина и Куприна 2 Сочинение 

1

1 

 М. Горький. Очерк жизни и творчества. Романтизм Горького 1 Лекция с 

элементами беседы 

1

2 

 Ранние романтические рассказы «Старуха Изергиль». Проблематика и 

особенности композиции рассказа 

1 Аналитическая 

беседа 

1

3 

 «На дне» как социально - философская драма. Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

1 Лекция учителя, 

сообщения уч-ся 

1

4 

 Смысл названия пьесы. Хозяева жизни «на дне». 1 Урок-диспут 

1

5 

 Три правды в пьесе «На дне». 1 Устный опрос 

1  Социальная и нравственно - философская проблематика пьесы 1 Дискуссия 



 

6 Работа в группах 

1

7-18 

 Сочинение  по пьесе «На дне». 2 Анализ и выбор 

тем сочинений 

1

9 

СЕРЕБРЯНЫЙ 

ВЕК РУССКОЙ 

ПОЭЗИИ 

«Этот мир очарований, этот мир из серебра…» Серебряный век 

русской поэзии. 

1 Лекция 

2

0 

 Символизм как литературное направление. 1 Лекция учителя, 

сообщения уч-ся 

2

1 

 Поэзия В. Брюсова.Слово о поэте. 

Проблематика и стиль произведений В.Я Брюсова. 

1 Аналитическая 

беседа 

 

2

2 

 Поэзия как волшебство в творчестве К.Бальмонта 

 

 

1 Лекция учителя, 

сообщения уч-ся 

2

3 

 Акмеизм как литературное направление 

 

Поэт-акмеист Н.С. Гумилёв. Проблематика и поэтика лирики Н.С. 

Гумилёва 

1 Аналитическая 

беседа 

2

4 

 А. А, Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы 

ранней лирики. «Стихи о прекрасной Даме». 

1 Повторение 

известных сведений о 

поэте, работа с 

учебником, 

индивид.сообщения 

2

5 

 Тема страшного мира в лирике 

А. Блока. «Незнакомка», «В ресторане», «Фабрика». Развитие понятия 

об образе-символе. 

1 Урок-практикум, 

чтение, анализ 

2

6 

 Поэма А. Блока «Двенадцать». «Слушайте революцию!» 1 Дискуссия 

2

7 

 РР. Сочинение по творчеству А. Блока  (домашняя заготовка) 1 Анализ и выбор 

тем сочинений 

2

8 

 Кудрявый гений русской поэзии. Сергей Есенин в стихах и в жизни. 1 Лекция учителя, 

сообщение 



 

обучающийсяа. Работа 

с учебником 

2

9 

 «Я по-прежнему такой же нежный». Любовная лирика Сергея Есенина 1 Беседа, чтение 

стихов, анализ стихов 

3

0 

 Тема России в лирике С. Есенина. 

«Я покинул родимый дом…», «Русь Советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Возвращение на родину» и др. 

1 Лекция учителя, 

сообщения уч-ся 

3

1 

 Природа родного края   в лирике Есенина. 1 Беседа, чтение 

3

2 

 Поэма « Анна Снегина» – одно из выдающихся произведений русской 

литературы. 

1 Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

комментирование, 

выразительное чтение, 

анализ текста 

3

3 

 Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство Маяковского 1 Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа 

3

4 

 Маяковский и революция 1 Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа 

3

5 

 Своеобразие любовной лирики Маяковского.Громада-любовь в 

творчестве В.Маяковского 

1 Лекция учителя, 

сообщения уч-ся 

3

6 

 Сатирическая лирика и драматургия Маяковского. 1 Работа с 

учебником, чтение 

стихов, анализ 

3

7 

 РР5. Сочинение по творчеству Маяковского и Есенина 1  

3

8 

ЛИТЕРАТУРН

ЫЙ ПРОЦЕСС 20-

Х ГГ. 

Литературный процесс 20-х гг. 1 Лекция учителя 



 

3

9 

 Роман А. Фадеева "Разгром". Особенности жанра и композиции. 

Проблема гуманизма 

1 Лекция учителя, 

сообщение 

обучающийсяов 

4

0-41 

 Сатира 20-х гг. (творчество М. Зощенко и А. Аверченко) 2 Урок-диспут 

4

2 

 Е.Замятин.Жизнь и творчество. 

Развитие жанра антиутопии в романе "Мы" 

1 Урок-диспут 

4

3 

 Судьба личности в тоталитарном государстве 1  

анализ эпизодов 

4

4 

  Контрольная работа по теме «Литературный процесс 1920-х гг.» 

 

1  

4

5 

ЛИТЕРАТУРН

ЫЙ ПРОЦЕСС 30-

Х ГГ. 

Литература З0-х годов. Обзор. Сложность творческих поисков и 

писательских судеб 30-х годов 

1 Лекция учителя, 

сообщения уч-ся 

4

6 

 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. «И судим был каждый по делам 

своим». 

1 Лекция учителя, 

сообщение 

обучающийсяов 

4

7 

 Сатира Булгакова 1 Составление 

таблицы, 

характеристика героев, 

составление опорных 

конспектов, 

4

8 

 Роман «Мастер и Маргарита. История романа. Жанр и композиция. 1 Беседа, 

комментарии, 

выступления 

обучающийсяов 

4

9 

 Три мира в романе «Мастер и Маргарита» 1 Урок-дискуссия 

5

0 

 Любовь и творчество в романе «Мастер и Маргарита» 1 Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа, анализ 

эпизодов 



 

5

1 

 А.П. Платонов. Жизнь и творчество.Оставаться человеком!.. Трудная 

судьба А. Платонова 

1 Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа 

5

2 

 Характерные черты времени в повести "Котлован".Пространство и 

время в повести 

1 анализ эпизодов, 

работа с учебником 

5

3 

 Тема русской истории в творчестве А. Н. Толстого (1883— 1945). 1 Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа 

5

4 

 Образ Петра в романе А. Н. Толстого «Петр Первый» 1 анализ эпизодов, 

работа с учебником 

5

5 

 «Мне дали имя при крещении – Анна». Анна Ахматова – «голос своего 

поколения»         Жизнь и творчество. 

1 -Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа 

5

6 

 Любовная лирика Ахматовой. 1  

5

7 

 Судьба России и судьба поэта в лирике А. А. Ахматовой. 1 Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа, чтение стихов, 

анализ стихов 

5

8 

 «Реквием» Особенности жанра и композиции.  

Единство трагедии народа и поэта. 

1 Беседа, работа с 

текстом 

5

9 

 Единство трагедии народа и поэта. Тема суда времени и исторической 

памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

1 Беседа, работа с 

текстом 

6

0 

 Поэтический мир М.Цветаевой. «Если душа родилась крылатой» 

Жизнь и творчество. 

1 Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа 

6

1 

 Основные мотивы и темы лирики марины Цветаевой 

 

1 Анализ 

стихотворений 



 

Поэтический мир Цветаевой 

6

2 

 Контрольная работа по творчеству А. Ахматовой, М. Цветаевой. 1  

 

6

3 

 М.А. Шолохов. Жизнь, творчество, личность. "Донские рассказы" 1 Лекция учителя 

6

4-65 

 Картины жизни донских казаков в романе "Тихий Дон 2 Лекция учителя, 

сообщения уч 

6

6-67 

 Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». Проблемы и 

герои романа. 

2 Лекция учителя, 

сообщения уч 

6

8-69 

 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе «Тихий Дон». 2 Лекция учителя, 

сообщения уч-ся 

7

0 

 "В мире, расколотом надвое". Гражданская война в изображении 

Шолохова 

1 Составление 

таблицы, 

характеристика героев, 

составление опорных 

конспектов, 

7

1 

 Судьба Григория Мелехова 1 Лекция учителя 

7

2 

 Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 1 анализ эпизодов 

7

3-74 

 РР7. Подготовка к домашнему сочинению по роману «Тихий Дон» 2 Анализ эпизодов 

7

5 

ЛИТЕРАТУРА 

ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

Поэзия и проза Великой Отечественной войны. Обзор 1 Лекция учителя 

7

6 
ЛИТЕРАТУРА 

50-90 ГГ. 

Темы и образы русской литературы 50-90-х гг. 1 Лекция учителя 

7

7 

 «Лейтенантская  проза» 1 Лекция учителя, 

сообщения уч-ся 

7  Особенности психологического изображения в романе Ю. Бондарева 1 Анализ эпизодов 



 

8-79 «Горячий снег» 

8

0 

 Жизнь и творчество. Лирика Твардовского. 1 Лекция учителя, 

сообщения уч-ся 

8

1 

 Народный характер поэмы «Василий Теркин». «Теркин на том свете» - 

поэма-сказка, поэма-сатира. 

1 Лекция учителя, 

сообщения уч-ся 

8

2 

 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер лирики Б. 

Пастернака. 

1 Лекция, практикум 

8

3 

 Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его проблематика и 

художественное своеобразие 

1 Анализ эпизодов 

8

4-85 

 А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в творчестве писателя. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». 

2 Аналитическая 

беседа 

8

6 

 Анализ повести «Матренин двор». 1 Анализ эпизодов 

8

7-88 

 Сопричастный всему живому. Штрихи к портрету В.П.Астафьева. 

Взаимоотношения человека и природы в сборнике рассказов «Царь-

рыба» 

2 Лекция учителя 

8

9 

 Нравственные проблемы романа «Печальный детектив 1 Анализ эпизодов 

9

0-91 

 Нравственная проблематика повести «Прощание с Матерой» 2 Анализ эпизодов 

9

2-93 

 Нравственное величие русской женщины в повести В.Распутина 

«Последний срок» 

2 Составление 

таблицы, 

характеристика героев, 

9

4 

 «Городская проза» в современной литературе. «Вечные темы» и 

нравственные проблемы в повести «Обмен». 

1 Анализ эпизодов 

9

5 

 Темы и проблемы современной драматургии. А. Вампилов. Слово о 

писателе. «Старший сын» 

1 Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа, анализ 

эпизодов 

9  Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 1 Тест 



 

6 

9

7-98 

АВТОРСКАЯ 

ПЕСНЯ 

Авторская песня 2 Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов,, 

9

9-

100 

 «Возвращенная литература» русского зарубежья 2 Лекция учителя, 

сообщения 

обучающийсяов, 

беседа, 

1

01-

102 

ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ПОСЛЕДНЕГО 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Литературный процесс конца 20 – начала 21 вв. 2 Лекция учителя 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные:  

1. Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов. 

 2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

 3. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры. 

 5. Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации. 

 6. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта. 

 7. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 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 задач. 

 2. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы. 

 3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 

 4. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей. 



 

 5. Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 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, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

 8. Сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 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 её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной 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. Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения. 

 2. Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание 

элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер. 



 

 3. Умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах. 

 4. Умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента. 

 5. Умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; 

применять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для  

решения задач из математики, смежных предметов, практики. 

 6. Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, 

описывать их свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей. 

 7. Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий. 

 8. Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.  

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области математики и смежных наук выпускник получит возможность научиться: 

Алгебра и начала математического анализа 

Элементы теории множеств и математической логики 

Для достижения результатов, связанным с прикладным использованием математики:  

 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами теорем;  

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов  

Числа и выражения 

 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 

 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 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго порядков 

Элементы математического анализа 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и построения графиков, в том числе исследования 

на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 



 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать функцию на выпуклость 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 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 

 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; 

 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 системы при решении математических задач. 

 

2.Содержание учебного предмета «Математика» 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. 

Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных 



 

выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную 

работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью 

числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с 

использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и 

пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное 

множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. 

Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь высказываний с множествами. 

Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических утверждений. Виды доказательств. 

Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и 

свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-

ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения 

тригонометрических функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и 

наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x . Свойства и графики тригонометрических 

функций. 



 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. Тригонометрические уравнения. Однородные 

тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических 

уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная функция 

и ее свойства и график. Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. 

Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно 

координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических и иррациональных 

неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и 

неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно 

малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Применение производной в физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 



 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  

Множество. Перебор вариантов.  

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Примеры изменчивых величин.  

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в опытах с равновозможными элементарными 

событиями.  

Независимые события. Формула сложения вероятностей.  

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального распределения в природе. Понятие о законе больших 

чисел. 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур.  

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол 

треугольника.  

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге.  

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции углов в прямоугольном 

треугольнике. Теорема Пифагора. Применение теорем синусов и косинусов.  

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник.  

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  



 

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  

Диагонали многоугольника.  

Подобные треугольники в простейших случаях.  

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на 

диаметр. Касательная к окружности и ее свойство.  

Куб. Соотношения в кубе.  

Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Конус, цилиндр, шар и сфера.  

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.  

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, 

пирамиды, конуса, шара. Отношение площадей и объемов подобных фигур. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

 

Класс 10 11 

Часов в неделю 6 6 

Всего часов 210 204 



 

10 класс «Алгебра» 

 

№

 п/п 

Наименование   разделов 

учебной программы 

Количест

во часов 

Характеристика основных содержательных линий  

1

. 

Алгебра 7 – 9 классов 

(повторение) 

4 Множество и его элементы. Пересечение и объединение множеств. Понятия и 

законы  логики, принципы конструирования и доказательства теорем. 

Вводная контрольная работа. 

2

. 

Делимость чисел 12 Применять свойства суммы, разности и произведения чисел при решении задач. 

Находить остатки от деления различных числовых выражений (в частности, 

степеней) на натуральные числа. Доказывать свойства делимости на 3 и на 9. 

Демонстрировать  применение  признаков и свойств делимости при решении задач. 

Объяснять смысл понятия «сравнение» и теории сравнений. Приводить  примеры  

применения  свойств сравнений при решении задач на делимость. Использовать при 

решении задач изученные способы решения уравнений первой и второй степени с 

двумя неизвестными в целых числах. 

Контрольная работа № 1. 

2 Многочлены. 

Алгебраические уравнения. 

17 Многочлены от одного переменного. Определение тождественно равных 

многочленов. Формула деления многочленов. Свойства делимости многочленов. 

Схема Горнера и ее применение для отыскания коэффициентов многочлена 

делимого. Многочлен P (x) и его корень. Теорема Безу. Остаток от деления 

многочлена на многочлен. Алгебраическое уравнение. Решение алгебраических 

уравнений разложением на множители. Формулы сокращенного умножения для 

старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. Способы решения систем 

уравнений. Контрольная работа № 2. 

3 Степень с действительным 

показателем. 

11 Действительные числа. Понятие предела последовательности. Преобразование 

простейших выражений, содержащих радикалы. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Формула суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. Арифметический корень натуральной степени и его 



 

свойства. Преобразование  выражений, содержащих  корни натуральной степени  по 

правилам преобразования буквенных выражений. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Степень с действительным показателем. Контрольная 

работа № 3. 

4

. 

Степенная функция 16 Сложные функции. Обратимые функции. Дробно-линейная функция. 

Равносильные уравнения. Преобразование уравнений. Равносильные неравенства. 

Область определения неравенств. Иррациональные уравнения. Свойство 

иррациональных уравнений. Контрольная работа № 4. 

5

. 

Показательная функция 11 Определение и свойства показательной функции. График показательной 

функции. Построение графиков показательной функции. Методы решения 

показательных уравнений и неравенств. Решение систем показательных уравнений 

и неравенств. Контрольная работа № 5. 

6

. 

Логарифмическая функция 17 Определение логарифма числа, основное логарифмическое тождество. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Свойства логарифмов. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. Логарифмическая 

функция, ее свойства. Основные приёмы решения логарифмических уравнений и 

неравенств. Контрольная работа № 6. 

7

. 

Тригонометрические 

формулы 

24 Определение радиана. Перевод радианной меры угла в градусы  и обратно. 

Понятия «единичная окружность», поворот точки вокруг начала координат. 

Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса в 

различных четвертях. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и 

того же угла. Основное тригонометрическое тождество. Зависимость между 

тангенсом и котангенсом. Тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Алгоритм применения формул приведения к вычислению 

углов. Сумма и разность синусов, сумма и разность косинусов. Метод 

вспомогательного угла. Контрольная работа № 7. 

8

. 

Тригонометрические 

уравнения 

21 Определение арккосинуса числа, формула корней уравнения cos х = а, частные 

случаи. Определение арксинуса числа, формула корней уравнения sin х = а, частные 



 

случаи. Определение арктангенса числа, формула корней уравнения  tgх = а. 

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и 

линейные тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений 

с помощью методов замены неизвестного и разложения на множители. Контрольная 

работа № 8. 

9

. 

Повторение 7 Уравнения. Неравенства. Преобразования выражений. Промежуточная 

аттестация. 

 

11 класс «Алгебра» 

 

№

 п/п 

Наименование   разделов 

учебной программы 

Количес

тво часов 

Характеристика основных содержательных линий  

1

. 

Повторение 6 Вводная контрольная работа 

2

. 

Тригонометрические 

функции 

18 Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства 

функции y=cosх и её график.  Свойства функции y=sinх и её график. Свойства 

функции y=tgх и её график. Обратные тригонометрические функции. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. Контрольная работа № 1. 

3

. 

Производная и ее 

геометрический смысл. 

22 Предел последовательности.  Непрерывность функции. Определение 

производной. Правило дифференцирования. Производная степенной функции. 

Производные элементарных функций.  Геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции в заданной точке. Правила 

дифференцирования суммы, произведения и частного двух функций, вынесения 

постоянного множителя за знак производной;  дифференцирование сложных 

функций и правила нахождения производной обратной функции.  

Контрольная работа № 2. 

4 Применение 16 Возрастание и убывание функции.  Экстремумы функции. Наибольшее и 



 

. производной к исследованию 

функций 

наименьшее значения функции.  Производная второго порядка, выпуклость и 

точки перегиба. Построение графиков функций.  Теорема Лагранжа  для 

обоснования  достаточного  условия возрастания и убывания функции.  Теорема 

Ферма и её геометрический смысл, а также достаточное условие экстремума, 

знакомство  с  понятием асимптоты, производной второго порядка и её 

приложение к выявлению интегралов выпуклости функции, знакомство с 

различными прикладными программами, позволяющими построить график 

функции и исследовать его с помощью компьютера. 

Контрольная работа № 3. 

5

. 

Первообразная и 

интеграл 

15 Первообразная.  Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление.  Применение интегралов 

для решения физических задач. Площадь криволинейной трапеции 

определяется как предел интегральных сумм. Большое внимание уделяется 

приложениям интегрального исчисления к физическим и геометрическим 

задачам. Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции 

устанавливается формулой Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл как 

предел интегральной суммы. Знакомство с простейшими дифференциальными 

уравнениями. Контрольная работа № 4. 

6

. 

Комбинаторика 13 Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. 

Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Контрольная работа № 5. 

7

. 

Элементы теории 

вероятностей 

11 Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. 

Независимость событий. Вероятность произведения независимых событий. 

Формула Бернулли. Контрольная работа № 6. 

8

. 

Комплексные числа 14 Определение  комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных 

чисел. Комплексно  сопряжённые числа. Модуль комплексного числа. 

Операции вычитания и деления. Тригонометрическая форма комплексного 

числа. Формула Муавра. Контрольная работа № 7. 



 

9

. 

Повторение 21 Решение уравнений, неравенств, систем. Производная и первообразная.  

 

 

10 класс «Геометрия» 

 

№

 п/п 

Наименование   разделов 

учебной программы 

Количест

во часов 

Характеристика основных содержательных линий  

1

. 

Введение. Аксиомы 

стереометрии. 

5 Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом. Взаимное расположение точек, прямых, плоскостей. 

2

. 

Параллельность прямых и 

плоскостей. 

22 Определение параллельных прямых в пространстве. Параллельность трех 

прямых. Теорема о проведении параллельной прямой через точку. 

Параллельность прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и 

плоскости, их свойства.  Определение и признак скрещивающихся прямых.   Углы с 

сонаправленными сторонами, угол между прямыми. Определение угла между 

прямыми. Контрольная работа № 1. 

Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей.    Свойства 

параллельных плоскостей.   Формулы, выражающие медиану и биссектрису 

треугольника через его стороны. Определение и построение тетраэдра и его 

элементов. Свойства параллелепипеда. Формула Герона для вычисления площади 

треугольника. Задачи на построение сечений. Использование теорем Менелая и 

Чевы при построении сечений. Контрольная работа № 2. 

3

. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

20 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Расстояние от точки, лежащей на прямой, перпендикулярной к плоскости. 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями. Теорема о трех перпендикулярах. Определение угла 

между прямой и плоскостью. Нахождение угла между прямой и плоскостью, 

используя  соотношения в прямоугольном треугольнике. Двугранный угол. Признак 



 

перпендикулярности двух плоскостей. Взаимное расположение плоскостей в 

пространстве. Теорема перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед, куб и их свойства. Контрольная работа № 3. 

4

. 

Многогранники. 15 Элементы многогранника: вершины, ребра, грани. Понятие призмы и ее 

элементов. Формула площади полной поверхности прямой призмы. Нахождение 

полной и боковой поверхности правильной n-угольной призмы. Определение 

пирамиды, её элементов. Усеченная пирамида. Площадь поверхности пирамиды. 

Понятие правильного многогранника. Виды правильных многогранников. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников. 

Контрольная работа № 4. 

5

. 

Повторение 8 Параллельность и перпендикулярность в пространстве. Построение сечений. 

Решение задач на нахождение поверхностей многогранников. 

 

11 класс «Геометрия» 

 

№

 п/п 

Наименование   разделов 

учебной программы 

Количест

во часов 

Характеристика основных содержательных линий  

1

. 

Повторение 3 Вводная контрольная работа 

1

. 

Векторы в пространстве. 6 Определение вектора в пространстве, его длины. Равенство векторов. Сложение 

и вычитание векторов. Правило треугольника, параллелограмма. 

Правило многоугольника для сложения векторов. Свойства умножения вектора 

на число. Признак коллинеарности. Компланарные векторы. Разложение вектора, 

признак компланарности.  

Зачет по теме «Векторы в пространстве» 

2

. 

Метод координат в 

пространстве. Движения. 

15 Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 



 

произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в 

координатах. Центральное подобие в пространстве, задача Эйлера. 

Контрольная работа № 1. 

2 Цилиндр, конус, шар. 16 Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и 

сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Свойства эллипса, гиперболы, 

параболы и их канонические уравнения. Угол между касательной и хордой. 

Теоремы об отрезках, связанных с окружностью. 

Контрольная работа № 2. 

3 Объемы тел  17 Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Контрольная работа № 3. 

4

. 

Повторение 11 Решение задач на все темы. Подготовка к ЕГЭ. 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

    1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики 

и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результат – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

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

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 



 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, необходимый для хранения 

информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; строить таблицы 

истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых 

средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему 

счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, графических 

изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с использованием основных 

свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их использовании для 

исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных объектов и процессов  

 



 

2.Содержание учебного предмета «Информатика» 

Информационная картина мира 

 Основные подходы к определению понятия «информация». 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход 

к определению количества информации. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.  

Представление  о системе объектов. 

 Понятие отношений между объектами. Пространственные отношения. Временные отношения. Отношения части и целого. Отношения 

формы и содержания. Математические отношения. Общественные отношения. Понятие связи между объектами.  Понятие системы. Элемент 

системы. Роль цели при определении системы. Связи и отношения между элементами системы. Среда существования системы. Понятие 

целостности системы. Информационная модель элементов системы. 

 Основы классификации (объектов). 

Понятие класса объектов. Назначение классификации. Понятие и роль основания классификации. Свойство  наследования. Примеры 

классификации различных объектов. Классификация компьютерных документов.  

Программирование. 

  Классификация  программного обеспечения. 

 Понятие  программы и программирования. Подходы к созданию программы. Классификация и характеристика ПО. Роль ПО в 

организации работы компьютера. 

  Основы алгоритмизации. 

Типовые алгоритмические конструкции. Виды  алгоритмов: линейный, разветвляющийся, циклический. Вспомогательный алгоритм. 

  Общая характеристика прикладной среды. 

Роль и назначение прикладной среды. Особенности  прикладных сред Windows. Структура  интерфейса прикладной среды. 

Редактирование документа. Форматирование документа в целом и его объектов. Общая характеристика инструментов прикладной среды .  

. Система. Модели систем. Пример структурной модели предметной области. Информационная система. База данных – основа 

информационной системы. Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как приложение 

информационной системы. Логические условия выбора данных. 

 Коммуникации в глобальной сети Интернет. 



 

    Возможности Интернета. Среда браузера Internet Explorer. Поиск информации в сети Интернет. Язык разметки гипертекста HTML. 

Веб-страница с гиперссылками. Веб-страница с графическими объектами. Мир электронной почты.   Пользовать электронной почтой. 

Информационное моделирование. Компьютерное информационное моделирование. Модели статистического прогнозирования. 

Моделирование зависимостей между величинами. Моделирование корреляционных зависимостей. Модель оптимального планирования. 

Социальная информатика 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

        10 класс (35 часов) 

Информация– 8 часов. 

Введение. Структура информатики. Основные подходы к определению понятия «информация». 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход 

к определению количества информации. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.  

Информационные процессы-9 часов. 

Классификация информационных процессов. Поиск и отбор информации. Методы поиска. 

Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 

информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических системах.  

Хранение информации. Обработка информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Программирование- 18часов. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы на языке Паскаль. Представление данных 

в программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – 

массив. Способы описания и обработки массивов. Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование,Промежуточная аттестация. 

 

 



 

11 класс (34 часа) 

Информационные системы и базы данных 10ч  

. Система. Модели систем. Пример структурной модели предметной области. Информационная система. База данных – основа 

информационной системы. Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как приложение 

информационной системы. Логические условия выбора данных. 

Интернет  11ч 

Интернет. Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. WWW – Всемирная паутина. Веб- сайт. 

Создание сайта «Домашняя страница». Создание таблиц и списков на веб-странице. 

Информационное моделирование 10ч 

Информационное моделирование. Компьютерное информационное моделирование. Модели статистического прогнозирования. 

Моделирование зависимостей между величинами. Моделирование корреляционных зависимостей. Модель оптимального планирования.  

Социальная информатика 3 ч 

 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный  язык». 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 



 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

 самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 



 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 



 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 



 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 



 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

2.Содержание учебного предмета «Иностранный язык». 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 10–11 классов общеобразовательных учреждений и 

рассчитан на три 3 часа в неделю. 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

 Введение (Presentation); 



 

 Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

 Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening & Speaking Skills); 

 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use); 

 Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, американских, французских, ирландских, русских 

писателей, их биография; знакомство со стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 

 Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills); 

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

 Межпредметные связи (Across the Curriculum); 

 Экологическое образование (Going Green); 

 ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check). 

Предметное cодержание речи. 

Тематика «Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 

Соцально-бытовая сфера: 

Повседневная жизнь семьи, её доход, 

жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, самочувствие. 

Module 1 “Character qualities”; 

“Literature”; “Discrimination” 

Module 2 “Personalities”; “Literature”; 

“How responsible are you with your money?” 

Module 3 “Literature”; “My friend needs a 

teacher!” 

Module 6 “Food and health”; “Problems 

related to diet”; “Literature”; “Teeth”; “Why 

organic farming?”; Spotlight on Russia: Food 

Module 7 “Teens today” 

Module 1 “Family ties”; “Relationships”; 

“Literature”; Spotlight on Russia: LifeModule 2 

“Stress”; “Peer pressure”; “Literature”; 

“ChildLine”; “The Nervous system” Module 3 

“Crime and the law”; “Rights and 

responsibilities”; “Literature”; “The Universal 

Declaration of Human Rights” Module 4 

“Injuries”; “Illnesses” Module 5 “A life on the 

streets”; “Problems in neighbourhoods”; 

“Literature” Module 6 “Literature”                                             



 

Социально-культурная сфера: 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, её/их 

культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-

технический прогресс. 

Module 1 “Teenagers”; “Teenage fashion 

in the UK”; “The recycling loop” 

Module 2 “Britain’s young consumers”; 

“Free-time activities”; “Literature”; “Great 

British sporting events”; “Clean air at home”; 

Spotlight on Russia: Fame 

Module 3 “American High Schools”; 

“Endangered species” 

Module 4 “Environmental protection”; 

“Environmental issues”; “Literature”; “The 

Great Barrier Reef”; “Photosynthesis”; 

“Tropical rainforests”; Spotlight on Russia: 

Environment 

Module 5 “Beautiful Nepal”; “Holidays – 

problems and complaints”; “Literature”; “The 

River Thames”; “Weather”; “Marine litter”; 

Spotlight on Russia: Travel 

Module 6 “Burns Night”; “Why organic 

farming?” 

Module 7 “Types of performances”; 

“Literature”; “London landmarks”; “Music”; 

“Paper”; Spotlight on Russia: Arts 

Module 8 “High tech gadgets”; “Electronic 

Module 1 “Multicultural Britain”; 

“Victorian families”; “Neighbourly go green!” 

Module 2 “The wrap on packaging!”; 

Spotlight on Russia: Culture 

Module 3 “Ellis Island and the Statue of 

Liberty”; “Are you a green citizen?”; Spotlight 

on Russia: Dostoyevsky 

Module 4 “Literature”; “Florence 

Nightingale – the Lady with the Lamp”; 

“London’s burning”; Going green 4; Spotlight 

on Russia: Luck  

Module 5 “Home Sweet Home”; 

“Urbanisation in the developing world”; “Green 

belts? What are they?”; Spotlight on Russia: 

Tradition 

Module 6 “Space technology”; 

“Newspapers and the media”; “Ocean noise 

pollution”; Spotlight on Russia: Space 

Module 7 “UNIlife”; “Big change”; “Dian 

Fossey” 

Module 8 “Geographical features”; 

“Airports and air travel”; “Literature”; “Going 

to the USA?”; “The father of Modern Art”; 



 

equipment and problems”; “Literature”; 

“British inventions”; “Science”; “Alternative 

energy”; Spotlight on Russia: Space 

“Green places”; Spotlight on Russia: Exploring 

Russia 

Учебно-трудовая сфера: 

Современный мир профессий. 

Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. 

Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в современном 

мире.  

Module 3 “Schools around the world”; 

“Jobs”; “Formal letters”; “American High 

Schools”; Spotlight on Russia: Schools; 

Spotlight on Russia: Careers 

 

 

Module 6 “Should it be compulsory to 

learn a foreign language at school?”; 

“Languages of the British Isles”; “Getting the 

message across” 

Module 7 “I have a dream…”; “Education 

(university) and training”; “Literature”; 

“UNIlife”; Spotlight on Russia: Success 

 

 

 

 

 



 

 

3.Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Модуль 1.Прочная связь. 12 

2 Модуль 2. Мир увлечений.  12 

3 Модуль 3. Школа и работа. 12 

4 Модуль 4. Земля в опасности. 12 

5 Модуль 5. Отдых. 13 

6 Модуль 6. Продукты и здоровье. 13 

7 Модуль 7. Мир развлечений и искусство. 12 

8 Модуль 8. Современные технологии. Промежуточная аттестация. 19 

 

11 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Модуль 1. Взаимоотношения  ( Семья, Общение в семье) 12 

2 Модуль 2. Было бы желание... (Межличностные отношения с друзьями, Здоровый образ жизни). 12 

3 Модуль 3. Ответственность  (Повседневная жизнь, преступление и наказание, права и обязанности.)   12 

4 Модуль 4. Опасность  (Досуг молодежи, Здоровье и забота о нем). 12 

5 Модуль 5. Кто ты? (Повседневная жизнь семьи, условия проживания в городе, проблемы современного города) 12 

6 Модуль 6. Общение (Средства массовой коммуникации) 12 

7 Модуль 7. Планы на будущее (Путешествия по своей стране и зарубежом, осмотр достопримечательностей) 13 

8 Модуль 8. Путешествия (Путешествия по своей стране и зарубежом, осмотр достопримечательностей) 17 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

1 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» 

Личностные результаты 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

 Сформированность целостного мировоззрения. 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Метапредметные результаты 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют способность к поиску нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 



 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 



 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 



 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

Коммуникативные УУД 

10.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 



 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

12.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 



 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, 

ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов 

измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 



 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I , 

II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

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

приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 



 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

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

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 



 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 

верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического  

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,  

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 



 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 

энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать 

условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

2.Содержание учебного предмета «Физика» 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании 

естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 

движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании 

простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт 



 

Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук 

как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское 

движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования 

энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического 

тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. 



 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. 

Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. Опыты 

Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыв



 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

№ п/п Тема урока Тип урока Виды, формы 

контроля 

Повторение 

Введение 1 час 

1 1 Что изучает физика. Физические явления. 

Наблюдения и опыт. 

Урок повторения и 

обобщения знаний 

  

Механика 37 часов 

Кинематика 11 часов 

2 1 Механическое движение, виды движений, его 

характеристики 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Ядерный реактор.  

 

3 2 Равномерное движение тел. Скорость. 

Уравнение равномерного движения. Решение 

задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Атомная энергетика.  

 

4 3 Графики прямолинейного движения. Решение 

задач. 
Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос, тест 

Биологическое действие 

радиации. 

 

5 4 Скорость при неравномерном движении Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Термоядерная реакция. 

6 5 Прямолинейное равноускоренное движение 
Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос, 
самостоятельная 
работа 

Деление ядер урана.  

7 6 Решение задач по теме: «Механическое 

движение.» 

Комбинированный 

урок 

Решение задач Цепная реакция. 

8 7 Свободное падение тел. Равномерное движение 

точки по окружности 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Энергия связи.  

9 8 Зачёт №1 по теме: Кинематика.» Урок контроля Индивидуальная 

работа 

 

10 9 Угловая и линейная скорости тела. 

Вращательное движение твёрдых тел. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Дефект масс. 

11 10 Решение задач по теме: «Кинематика.» Комбинированный Решение задач Состав атомного ядра.  



 

урок 

12 11 Контрольная работа №1по теме: «Кинематика» Урок контроля Индивидуальная 

работа 

 

Динамика. Законы механики Ньютона  4 часа 

13 1 Взаимодействие тел в природе. Явление 

инерции. 1-й закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчёта. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Массовое число, зарядовое 

число.  

14 2 Понятие силы как меры взаимодействия тел. 

Решение задач. 
Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос, опорный 
конспект 

Ядерные силы. 

15 3 2-й  и 3-й законы Ньютона. Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. 

16 4 Принцип относительности Галилея. Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос, тест 

 

Силы в механике 11 часов 

17 1 Явление тяготения. Гравитационные силы. Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Электромагнитные волны. 

18 2 Закон Всемирного тяготения. Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Электромагнитное поле. 

19 3 Первая космическая скорость. Вес тела. 

Невесомость и перегрузки. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос,тест 

Переменный электрический 

ток 

20 4 Деформация. Силы упругости. Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Явление электромагнитной 

индукции 

21 5 Движение тела под действием силы упругости. 

Закон Гука. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Магнитное поле и его 

графическое изображение.  

22 6 Решение задач по теме: «Закон Всемирного 

тяготения.» 

Комбинированный 

урок 

Решение задач Неоднородное и однородное 

магнитное поле. 

23 7 Лабораторная работа №1 по теме: «Изучение 

движения тела по окружности под действием 

сил упругости и тяжести.» 

Урок - практикум 

Лабораторная 

работа,   выводы,   

оформление 

 

24 8 Сила трения. Трение покоя. 
Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос, 
самостоятельная 

Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. 



 
работа 

25 9 Зачёт № 2  по теме: «Динамика.» Урок контроля Индивидуальная 

работа 

 

26 10 Решение задач по теме: «Силы в механике.» 
Комбинированный 

урок 

Решение задач Обнаружение магнитного поля 

по его действию на 

электрический ток. 

27 11 Контрольная работа № 2 по теме: «Силы в 

механике.» 

Урок контроля Индивидуальная 

работа 

 

 

Законы сохранения 9 часов 

28 1 Импульс и импульс силы. Закон сохранения 

импульса. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

 

29 2 Реактивное движение. Решение задач. Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос, тест 

Правило левой руки. 

30 3 Работа силы. Механическая энергия тела: 

потенциальная и кинетическая. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Индукция магнитного поля.  

31 4 Закон сохранения и превращения энергии в 

механике. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Магнитный поток.  

32 5 Лабораторная работа №2 по теме: «Изучение 

закона сохранения механической энергии.» Урок - практикум 

Лабораторная 

работа,   выводы,   

оформление 

 

33 6 Зачёт №3 по теме: «Механика.» Урок контроля Индивидуальная 

работа 

 

34 7 Мощность. Решение задач. Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Правило буравчика. 

35 8 Решение задач по теме: «Законы сохранения.» Комбинированный 

урок 

Решение задач Сила Ампера. 

36 9 Контрольная работа №3 по теме: «Законы 

сохранения.» 

Урок контроля Индивидуальная 

работа 

 

Элементы статистики 3 часа 

37 1 Равновесие тел. Первое условие равновесия 

твёрдого тела. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Сила Лоренца. 

38 2 Момент силы. Второе условие равновесия Комбинированный 
Фронтальный 
опрос 

Вынужденные колебания. 



 

твёрдого тела. урок Резонанс. 

39 3 Решение задач по теме: «Элементы статистики» 
Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос, 
самостоятельная 
работа 

 

Молекулярная физика и термодинамика 28 часов 

Основы МКТ 9 часов 

40 1 Строение вещества. Молекула. Основные 

положения молекулярно – кинетической теории. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Распространение колебаний 

в среде. 

41 2 Экспериментальное доказательство основных 

положений теории. Броуновское движение. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Волны. Продольные и 

поперечные волны. 

42 3 Масса молекул. Количество вещества. Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Длина волны, скорость 

распространения волн. 

43 4 Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос, составление 
классифика-
ционной    таблицы   
«Строение 
вещества 

Источники звука. Звуковые 

колебания. Высота и тембр 

звука. Громкость звука. 

44 5 Идеальный газ в молекулярно – кинетической 

теории. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос, тест 

Распространение звука. 

Звуковые волны 

45 6 Зачёт № 4 по теме: «МКТ.» Урок контроля Индивидуальная 

работа 

 

46 7 Основное уравнение МКТ Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

 Скорость звука. Отражение 

звука. Эхо. 

47 8 Решение задач по теме: «МКТ.» Комбинированный 

урок 

Решение задач Гармонические колебания.. 

48 9 Контрольная работа №4 по теме: «МКТ.» Урок контроля Индивидуальная 

работа 

 

Температура. Энергия теплового движения молекул 2 часа 

49 1 Температура и тепловое равновесие. Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Превращение энергии при 

колебательном движении.  

50 2 Абсолютная температура. Температура – мера 

средней кинетической энергии. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос, 

Затухающие колебания 



 
самостоятельная 
работа 

Свойства твёрдых тел и жидкостей. Газовые законы 6 часов 

51 1 Строение газообразных, жидких и твёрдых 

тел(кристаллические и аморфные тела) 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Колебательное движение.  

 

52 2 Основные макропараметры газа. Уравнение 

состояния идеального газа. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Период колебаний. 

53 3 Изопроцессы и их законы. Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос, тест 

Частота колебаний. 

54 4 Решение задач по теме: «Изопроцессы.» Комбинированный 

урок 

Решение задач Амплитуда колебаний. 

55 5 Контрольная работа №5 по теме: «Свойства 

твёрдых тел и жидкостей. Газовые законы.» 

Урок контроля Индивидуальная 

работа 

 

56 6 Лабораторная работа №3 по теме:»Опытная 

проверка закона Гей – Люссака.» Урок - практикум 

Лабораторная 

работа,   выводы,   

оформление 

 

57 7 Зачёт №5 по теме: «Свойства твёрдых тел и 

жидкостей. Газовые законы.» 

Урок контроля Индивидуальная 

работа 

 

Взаимные превращения жидкостей и газов.3часа 

58 1 Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Испарение жидкостей. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

  Механическое движение.  

59 2 Влажность воздуха и её измерение. 
Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Траектория. Путь. 

Перемещение  

 

60 3 Поверхностное натяжение. Сила поверхностного 

натяжения. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос, тест 

  Равномерное 

прямолинейное движение 

Основы термодинамики 8 часов 

61 1 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

 Скорость  

 

62 2 Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. 

Решение задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос, тест 

  Ускорение  

63 3 Первый закон термодинамики. Комбинированный Фронтальный  Равноускоренное 



 

урок опрос прямолинейное движение  

64 4 Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам в газе. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Свободное падение . 

Движение по окружности 

65 5 Зачёт  №6 по теме: «Основы  

термодинамики.» Решение задач. 

Урок контроля Индивидуальная 

работа 

 

66 6 Необратимость процессов в природе. Решение 

задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

 Масса. Плотность вещества  

 

67 7 Принципы действия теплового двигателя. ДВС. 

Дизель. КПД тепловых двигателей. Решение 

задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

 Сила. Сложение сил  

 

68 8 Контрольная работа №6 по теме: «Основы 

термодинамики» 

Урок контроля Индивидуальная 

работа 

 

Электродинамика 31 час 

Основы электродинамики. Электростатика 14 часов 

69 1 Что такое электродинамика. Строение атома. 

Электрон. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

  Сила трения 

70 2 Электризация тел. Два рода зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Объяснение 

процесса электризации тел. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос, тест 

 Сила упругости  

 

71 3 Закон Кулона. Решение задач. 
Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

  Закон всемирного 

тяготения.  

 

72 4 Электрическое поле. Напряжённость 

электрического поля. Принцип суперпозиции 

полей. Решение задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

  Закон сохранения импульса  

 

73 5 Силовые линии электрического поля. Решение 

задач. Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос, 
самостоятельная 
работа 

  Механическая  

74 6 Проводники в электростатическом поле. Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Сила тяжести 

75 7 Диэлектрики в электростатическом поле. Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Мощность 



 

76 8 Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом поле. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Кинетическая энергия. 

77 9 Решение задач по теме: «Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле.» 
Урок закрепления 

Решение задач  Потенциальная энергия  

78 10 Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. Решение задач. 
Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

 Закон сохранения 

механической энергии  

 

79 11 Электроёмкость. Конденсаторы. Назначение, 

устройство и виды. 
Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

 Давление. Атмосферное 

давление  

 

80 12 Связь между напряжённостью поля и 

напряжением. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Закон Паскаля  

 

81 13 Решение задач по теме: «Основы 

электродинамики» 

Комбинированный 

урок 

Решение задач   Закон Архимеда  

 

82 14 Зачёт № 7 по теме: «Основы электродинамики.» Урок контроля Индивидуальная 

работа 

 

 

Законы постоянного тока 8 часов 

83 1 Электрический ток. Сила тока. Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Строение  вещества.  

84 2 Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка 

цепи. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Модели  строения  газа, 

жидкости  и  твердого  

тела  

85 3 Электрическая цепь. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос, 
самостоятельная 
работа 

  Тепловое равновесие  

 

86 4 Лабораторная работа №4 по теме: «Изучение 

последовательного и параллельного соединений 

проводников.» 

Урок - практикум 

Лабораторная 

работа,   выводы,   

оформление 

 

87 5 Работа и мощность электрического тока. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Виды теплопередачи: 

теплопроводность, 

конвекция, излучение  

 



 

88 6 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Количество теплоты.  

89 7 Лабораторная работа №5 по теме: «Измерение 

ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока» 

Урок - практикум 

Лабораторная 

работа,   выводы,   

оформление 

 

90 8 Контрольная работа №7 по теме: «Основы 

электродинамики. Законы постоянного тока» 

Урок контроля Индивидуальная 

работа 

 

Электрический ток в различных средах 8 часов 

91 1 Электрическая проводимость различных 

веществ. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

Удельная теплоемкость 

92 2 Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

  Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах  

93 3 Электрический ток в полупроводниках. 
Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

 Испарение и конденсация. 

Кипение жидкости  

 

94 4 Электрическая проводимость полупроводников 

при наличии примесей. Полупроводники p- и –n- 

типов. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

  Влажность воздуха  

 

95 5 Полупроводниковый диод. Транзисторы. 
Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

  Плавление и 

кристаллизация  

 

96 6 Электрический ток в вакууме. Электронно – 

лучевая трубка. Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос, 
самостоятельная 
работа 

 Постоянный электрический 

ток. Сила тока. Напряжение 

97 7 Электрический ток в газах и жидкостях. 

Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Плазма. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 
опрос 

 Электрическое 

сопротивление .  Закон Ома 

для участка электрической 

цепи 

98 8 Зачёт №8 по теме: «Электрический ток в 

различных средах.» 

Урок контроля Индивидуальная 

работа 

 

Обобщающее повторение 7часов 

99-100 1-2 Повторение по теме: «Кинематика» Урок обобщения        Тест Кинематика 



 

 

11 класс (68часов, 2 часа в неделю) 

  

№ 

п/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

К-во часов Тип урока Элементы содержания 

 

Вид контроля 

I Основы 

электродинамики 

 

9    

1/1 Взаимодействие 

токов. магнитное 

поле. Магнитная 

индукция. 

1 Объяснение 

нового материала 

Взаимодействие токов. 

Вектор магнитной индукции, линии 

магнитной индукции 

Фронтальный опрос 

2/2 Закон Ампера. 

Применение закона 

Ампера. 

1 Объяснение 

нового материала 

Сила Ампера 

Применение закона Ампера. 

 

устный  опрос 

3/3 Действие магнитного 

поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца. 

1 комбинированный 

 

Сила Лоренца 

Гипотеза Ампера 

Магнитные свойства вещества 

 

индивидуальный опрос 

4/4 Явление 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. Правило Ленца. 

1 Объяснение 

нового материала 

Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток 

Направление индукционного тока. 

Правило Ленца.  

 

уплотненный опрос 

5/5 

 

Л.Р. №1 «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

1 формирование 

практических 

умений и навыков 

Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток 

Направление индукционного тока. 

Правило Ленца.  

устный  опрос  

Промежуточная аттестация. 

101-

105 

3-7 Повторение по теме: «Динамика», 

«Электричество» 

Урок обобщения Тест Динамика 



 

№ 

п/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

К-во часов Тип урока Элементы содержания 

 

Вид контроля 

 

6/6 ЭДС индукции. 

Самоиндукция. 

Индуктивность.  

1 Объяснение 

нового материала 

ЭДС, индуктивность уплотненный опрос 

7/7 Энергия магнитного 

поля тока. 

Электромагнитное 

поле. 

1 комбинированный 

 

энергия магнитного поля, 

электромагнитное поле 

тест 

 

8/8 Подготовка к 

контрольной работе 

1 формирование 

практических 

умений и навыков 

 магнитная индукция, сила Лоренца, Закон 

Ампера, правило Ленца 

домашняя к.р. 

 

9/9 Контрольная работа 

№1 «Основы 

электродинамики» 

1 контроль и учет 

знаний 

магнитная индукция, сила Лоренца, Закон 

Ампера, правило Ленца 

контрольная работа 

II Колебания и волны 21    

10/1 Механические 

колебания. 

Математический 

маятник. 

1 объяснение 

нового материала 

Механические колебания: свободные 

колебания. Математический маятник. 

фронтальный опрос 

11/2 Гармонические 

колебания. 

Превращение энергии 

при гармонических 

колебаниях 

1 Объяснение 

нового материала 

Гармонические колебания. Амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний 

Индивидуальный опрос 

12/3 Л.Р. №2 «Определение 

ускорения свободного 

падения при помощи 

маятника» 

1 формирование 

практических 

умений и навыков 

математический маятник лабораторная работа 

 

13/4 Вынужденные 1 Объяснение Свободные и вынужденные колебания. уплотненный опрос, тест 



 

№ 

п/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

К-во часов Тип урока Элементы содержания 

 

Вид контроля 

колебания. Резонанс нового материала Резонанс 

14/5 Свободные 

электромагнитные 

колебания  

 

1 Объяснение 

нового материала 

Электрические колебания: свободные 

колебания в колебательном контуре.  

 

устный  опрос и индивид 

письм. работа 

15/6 Л.Р. №3 «Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток» 

1 формирование 

практических 

умений и навыков 

действие магнитного поля на проводник с 

током 

лабораторная работа 

16/7 Колебательный 

контур. Превращение 

энергии при 

электромагнитных 

колебаниях. 

1 Объяснение 

нового материала 

 

Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. 

уплотненный опрос,тест 

17/8 Переменный ток. 

Активное 

сопротивление. 

Конденсатор и 

катушка в цепи 

переменного тока. 

1 Объяснение 

нового материала  

Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление, емкость и индуктивность в 

цепи переменного тока.  

индивидуальный опрос 

18/9 Резонанс. 

Автоколебания. 

1 объяснение 

нового материала 

Резонанс в электрической цепи. устный  опрос и индивид  

19/10 Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформатор. 

1 комбинированный Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор.  

 

фронтальный опрос, 

решение задач 

20/11 Передача 

электроэнергии. 

Использование 

электроэнергии 

1 комбинированный Передача электрической энергии, 

использование электроэнергии 

устный фронт. опрос и 

индивид письм. ответ 

21/12 Подготовка к 1 формирование электромагнитные колебания, переменный домашняя к.р. 



 

№ 

п/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

К-во часов Тип урока Элементы содержания 

 

Вид контроля 

контрольной работе 

 

практических 

умений и навыков 

ток, колебательный контур, резонанс  

22/13 Контрольная работа 

№2 «Колебания» 

 

1 контроль и учет 

знаний 

 

электромагнитные колебания, переменный 

ток, колебательный контур, резонанс 

контрольная работа 

23/14 Волновые явления. 

Распространение 

механических волн. 

1 Объяснение 

нового материала 

волны, энергия волны виды волн  фронтальный опрос 

 

24/15 Длина волны. 

Скорость волны. 

1 комбинированный длина, скорость волны, уравнение бегущей 

волны 

устный  опрос, решение 

задач 

25/16 Волны в среде. 

Звуковые волны. 

1 комбинированный звуковые волны в различных средах, 

скорость звуковой волны 

устный  опрос 

26/17 Электромагнитные 

волны. Волновые 

свойства света. 

1 Объяснение 

нового материала 

электромагнитная волна, плотность потока фронтальный опрос 

 

27/18 Изобретение радио 

А.С.Поповым.  

Принципы 

радиосвязи. 

1 Объяснение 

нового материала 

радио, принципы радиосвязи, модуляция, 

детектирование 

Индивидуальный опрос 

28/19 Радиолокация. 

Понятие о 

телевидении. 

1 Объяснение 

нового материала 

радиолокация, телевидение, видеосигналы фронтальный опрос 

29/20 Подготовка к 

контрольной работе 

1 формирование 

практических 

умений и навыков 

волны, виды волн, энергия, радио домашняя к.р. 

 

30/21 Контрольная работа 

№3 «Волны» 

1 контроль и учет 

знаний 

волны, виды волн, энергия, радио контрольная работа 

III Оптика 16    

31/1 Скорость света. 1 Объяснение скорость света, принцип Гюйгенса, закон фронтальный опрос 



 

№ 

п/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

К-во часов Тип урока Элементы содержания 

 

Вид контроля 

Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения 

света. 

нового материала отражения 

32/2 Закон преломления 

света. Полное 

отражение. 

1 Объяснение 

нового материала 

закон преломления, показатель 

преломления, полное отражение 

фронтальный опрос, тест 

 

33/3 Лабораторная работа 

№4 «Измерение 

показателя 

преломления стекла» 

1 формирование 

практических 

умений и навыков 

закон преломления, показатель 

преломления, полное отражение 

лабораторная работа 

 

34/4 Линза. Построение 

изображений в линзе. 

1 объяснение 

нового материала 

тонкая линза, виды линз, фокусное 

расстояние 

уплотненный опрос 

35/5 Формула тонкой 

линзы. Увеличение 

линзы. 

1 комбинированный увеличение линзы, формула тонкой линзы фронтальный опрос 

36/6 Л.Р. №5 «Определение 

фокусного расстояния 

и оптической силы 

линзы» 

1 формирование 

практических 

умений и навыков 

оптическая сила, фокусное расстояние, 

увеличение 

лабораторная работа 

 

37/7 Дисперсия света. 

Интерференция света. 

1 объяснение 

нового материала 

дисперсия, сложение волн, 

интерференция, когерентные волны 

индивидуальный опрос 

38/8 Дифракция света. 

Дифракционная 

решетка 

1 комбинированный 

 

дифракция, опыт Юнга, теория Френеля, 

дифракционная решетка 

устный  опрос 

39/9 Поперечность 

световых волн. 

Поляризация света. 

1 объяснение 

нового материала 

опыт с турмалином, поперечность 

световых волн, поляроиды 

устный  опрос 

40/10 Принцип 

относительности. 

Постулаты теории 

1 объяснение 

нового материала 

принцип относительности, постулаты 

Энштейна 

индивидуальный опрос 



 

№ 

п/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

К-во часов Тип урока Элементы содержания 

 

Вид контроля 

относительности. 

41/11 Зависимость массы от 

скорости. 

Релятивистская 

динамика. 

1 Объяснение 

нового материала 

энергия покоя, зависимость массы от 

скорости, принцип соответствия 

индивидуальный опрос, 

тест 

42/12 Виды излучений. 

Источники света 

 

1 объяснение 

нового материала 

виды излучения, источники света фронтальный и 

индивидуальный опрос 

43/13 Спектры. Виды 

спектров. 

Спектральный анализ 

1 комбинированный спектры, спектральные апператы, виды 

спектров 

индивидуальный опрос, 

тест 

44/14 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

1 объяснение 

нового материала 

Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Шкала электромагнитных 

излучений. 

фронтальный опрос 

45/15 Подготовка к 

контрольной работе. 

1 формирование 

практических 

умений и навыков 

интерференция, дисперсия, дифракция, 

излучения, спектры 

домашняя к.р. 

46/16 Контрольная работа 

№4 «Оптика» 

1 контроль и учет 

знаний 

интерференция, дисперсия, дифракция, 

излучения, спектры 

контрольная работа 

IV Квантовая физика 19    

47/1 

 

Гипотеза Планка о 

квантах. Фотоэффект. 

Теория фотоэффекта. 

1 объяснение 

нового материала 

постоянная Планка, фотоэффект, теория 

фотоэффекта 

фронтальный опрос,  

индивид письм. работа 

48/2 Фотоны. Гипотеза де 

Бройля о волновых 

свойствах частиц. 

1 комбинированный 

 

фотоны, гипотеза де Бройля индивидуальный  опрос 

 

49/3 Давление света 1 комбинированный давление света Индивидуальный опрос 



 

№ 

п/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

К-во часов Тип урока Элементы содержания 

 

Вид контроля 

50/4 Строение атома. 

Опыты Резерфорда. 

1 объяснение 

нового материала 

модель Томсона, опыты Резерфорда, 

планетарная модель атома 

фронтальный опрос, тест 

51/5 Постулаты Бора. 

Модель атома по 

Бору.Трудности 

теории Бора. 

Квантовая механика. 

1 объяснение 

нового материала 

постулаты Бора, модель атома водорода,  Индивидуальный опрос 

52/6 Лазеры. 1 Объяснение 

нового материала 

индуцированное излучение, лазеры, типы 

лазеров 

фронтальный опрос 

 

53/7 Подготовка к 

контрольной работе. 

 

1 формирование 

практических 

умений и навыков 

фотоэффект, постулаты Бора, лазеры домашняя к.р. 

 

54/8 Контрольная работа 

№5 «Квантовая 

физика» 

1 контроль и учет 

знаний 

фотоэффект, постулаты Бора, лазеры контрольная работа 

55/9 Методы наблюдения и 

регистрации 

элементарных частиц 

1 объяснение 

нового материала 

счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера 

устный  опрос  

56/10 Открытие 

радиоактивности. 

Альфа, бета- и гамма-

излучения. 

1 объяснение 

нового материала 

радиоактивность, виды рад. излучения устный  опрос  

57/11 Радиоактивные 

превращения. Закон 

радиоактивного 

распада. 

1 объяснение 

нового материала 

радиоактивные превращения, правило 

смещения, период полураспада 

индивидуальный опрос 

58/12 Изотопы. Открытие 

нейтрона. 

1 объяснение 

нового материала 

изотопы, открытие нейтрона фронтальный опрос, тест 

 

59/13 Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. р 

1 объяснение 

нового материала 

ядерные силы, строение ядра, энергия 

связи 

устный  опрос  



 

№ 

п/п 

Название темы; 

раздела 

Тема урока 

К-во часов Тип урока Элементы содержания 

 

Вид контроля 

60/14 Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. 

1 объяснение 

нового материала 

ядерные реакции, энергетический выход, 

деление урана 

устный  опрос 

61/15 Цепные ядерные 

реакции. Ядерный 

реактор. 

1 комбинированный цепные реакции, коэффициент 

размножения нейтронов, ядерный реактор 

устный  опрос  

62/16 Термоядерные 

реакции. Применение 

ядерной энергии. 

1 объяснение 

нового материала 

термоядерные реакции, применение 

ядерной энергии 

фронтальный опрос,  

индивид письм. работа 

63/17 Элементарные 

частицы. 

1 объяснение 

нового материала 

элементарные частицы, кварки, позитрон, 

античастицы 

фронтальный опрос 

64/18 Подготовка к 

контрольной работе. 

1 формирование 

практических 

умений и навыков 

Альфа, бета- и гамма-излучения, 

радиоактивность, ядерные реакции 

домашняя к.р. 

65/19 Контрольная работа 

№6 «Ядерная физика» 

1 контроль  знаний Альфа, бета- и гамма-излучения, 

радиоактивность 

контрольная работа 

 

V Повторение 3    

66-

68/1-3 

Основные понятия  

курса физики 

3 повторение  фронтальный опрос 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

Целью реализации основной образовательной программы по астрономии является:  

 достижение выпускниками планируемых результатов освоения курса астрономии; 

Предусматривается решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий по астрономии;  

 организацию интеллектуальных соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Личностные результаты  

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

 Сформированность целостного мировоззрения. 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания  

Метапредметные результаты  

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных  

объектах; 



 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют способность к поиску нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 



 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 



 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и  

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 



 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 



 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

Коммуникативные УУД 



 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 



 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 



 

безопасности. 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам 

обучения в 10–11 классах: 

 получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней; узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы 

заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн электромагнитного 

излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

 узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца 

в жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и вести календарь.  

 узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления геоцентрической системы мира к революционным представлениям 

гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон всемирного 

тяготения. 

 на примере использования закона всемирного тяготения получить представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 

траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и 

эволюцию этой системы в будущем. 

 узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о 

свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса 

небесных тел карликовых планет. 

 получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, которые используются для изучения физически свойств 

небесных тел. 

 узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно 

рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о термоядерном 

источнике энергии.  



 

 узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о 

необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды.  

 узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и 

кратных звёзд определяют их массы. 

 Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в звёздах образуются тяжёлые химические элементы. 

 Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака 

межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в центр 

Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг 

сверхмассивной чёрной дыры. 

 Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности галактик и квазаров, распределении галактик в 

пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

 Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

 Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, 

что в прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной 

космологии. 

 Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей 

всемирной силе тяготения. 

 Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с 

ними. 

 Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и 

Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять 

диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость 



 

от времени.  

 

2.Содержание учебного предмета «Астрономия» 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения.  

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в  них. 

Вселенная расширяется. Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что 

увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы.  

НРЭО. Аркаим - древняя астрономическаяобсерватория. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные 

координаты. Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят горизонтальную 

систему небесных координат. Видимое движение планет и Солнца. Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Почему происходят 

солнечные затмения. Сарос и 

предсказания затмений. Время и календарь Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного календаря, 

проблемы их 

согласования Юлианский и григорианский календари. НРЭО. Календарь лунных и солнечных затмений. 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 



 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения 

Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс 

небесных тел.  

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.  

Межпланетные перелёты  

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. 

Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. 

Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата Земли. 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу 

Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 



 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-

гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако 

комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. НРЭО. Челябинский метеорит. 

Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных 

метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная 

активность и её влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос 

энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. НРЭО. Влияние Солнечной 

активности на человека. 

Звёзды 

Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд и её 

физические основы. Диаграмма «спектральный класс» —светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 



 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов.  

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их 

параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые 

изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют 

расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами, содержащими звезду белый 

карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек 

сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика 

с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — 

взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд Расчёт 

продолжительности жизни звёзд разной массы на главной  

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и 

гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и 

отдельных звёзд и проверка теории эволюции 

звёзд. 

Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности 

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике.  



 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер  

движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и 

космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. 

Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд.  

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. 

Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них.  

Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и 

активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса межгалактического газа, необходимость существования 

тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между 

классическими представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для построения 

модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 



 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия 

Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. Образование химических элементов во 

Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой 

плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах 

жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории относительности для построения 

модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного  

отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания.  

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы 

обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в 

Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

 

 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 час в неделю, 35 часов в год (II полугодие 10 класса – I полугодие 11 класса). 

 

№ урока Тема Часов ДЗ Примечание 

Глава 1. Введение в астрономию (1 час) 

1 Структура и масштабы Вселенной. 

Далекие глубины Вселенной. Аркаим - древняя астрономическая 
обсерватория. 

1 § 1, 2 Урок-лекция 

Глава 2. Астрометрия (5 часов) 

2 Звездное небо.  1 § 3 Урок-лекция 

3 Небесные координаты.  § 4 Урок-лекция 

4 Видимое движение планет и Солнца. 1 § 5 Урок-лекция 

5 Движение Луны и затмения. Календарь лунных и солнечных 

затмений. 

1 § 6 Урок-лекция 

6 Время и календарь. Астрометрия. 1 § 7 Комбинированный урок. 

Глава 3. Небесная механика (3 часа) 

7 Система мира. 1 § 8 Урок-лекция 

8 Законы движения планет. 1 § 9 Урок-лекция 

9 Космические скорости. Межпланетные 
перелеты. 

1 § 10,11 Урок-лекция 

Глава 4. Строение солнечной системы (7 часов) 

10 Современные представления о Солнечной системе.  1 § 12 Урок-лекция 

11 Планета Земля 1 §13 Урок-лекция 

12 Луна и ее влияние на Землю. 1 § 14 Урок-лекция 

13 Планеты земной группы. 1 § 15 Урок-лекция 

14 Планеты-гиганты. Планеты-карлики. 1 § 16 Урок-лекция 

15 Малые тела Солнечной системы. 
Современные представления о происхождении Солнечной 

системы. Челябинский метеорит. 

1 § 17,18 Урок-лекция 



 

16 Строение солнечной системы. 1  Урок-семинар 

Глава 5. Астрофизика и звездная астрономия (7 часов) 

17 Методы астрофизических исследований. 1 § 19 Урок-лекция 

18 Солнце. 1 § 20 Урок-лекция 

19 Внутреннее строение и источники 

энергии Солнца.  Влияние Солнечной активности на человека. 

1 § 21 Урок-лекция 

20 Основные характеристики звезд. 1 § 22 Урок-лекция 

21 Белые карлики, нейтронные звезды, пульсары и черные дыры.  

1 

§ 23,24  

Урок-лекция 

22 Двойные, кратные и переменные звезды. 1 § 25 Урок-лекция 

23 Новые и сверхновые звезды. 1 § 26 Урок-лекция 

24 Эволюция звезд 1 § 27 Урок-лекция 

Глава 6. Млечный путь (3 часа) 

25 Газ и пыль в галактике.  1 § 28 Урок-лекция 

26 Рассеянные и шаровые звездные скопления. 1 §29 Урок-лекция 

27 Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. 1 § 30 Урок-лекция 

Глава 7. Галактики (3 часа) 

28 Классификация галактик. 1 § 31 Урок-лекция 

29 Активные галактики и квазары. 1 § 32 Урок-лекция 

30 Скопления галактик. 1 §33 Урок-лекция 

Глава 8. Строение и эволюция вселенной (2 часа) 

31 Конечность и бесконечность Вселенной –парадоксы классической 

космологии. 

1 § 34, 35 Урок-лекция 

32 Модель горячей Вселенной и реликтовое излучение. 1 §36 Урок-лекция 

Глава 9. Современные проблемы астрономии (3 часа) 

33 Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия.  1 § 37 Урок-лекция 

34 Обнаружение планет 

около других звезд. 

1 § 38 Урок-лекция 

35 Поиск жизни и разума во Вселенной. 1 § 39 Урок-лекция 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней (полной) школе направлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

● реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

● признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации 

установок здорового образа жизни; 

● сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи 

с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного 

здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии являются: 

● овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

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

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

● способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

● умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии на базовом уровне 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

● характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В. 

И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; 

выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и 

ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 



 

процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах 

и биосфере); 

● объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияния  мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; 

● приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; 

взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

● умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

● решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ 

и энергии в экосистемах (цепи питания); 

● описание особей видов по морфологическому критерию; 

● выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических 

моделях; 

● сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

● анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных экологических 

проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

3. оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома). 

4.  В сфере трудовой деятельности: 

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

5. В сфере физической деятельности: 

● обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 



 

 

● вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) 

Выпускник научится: 

● пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения роли биологии в формировании 

познавательной культуры, научного мировоззрения и современной естественно-научной картины мира; происхождения и 

развития жизни на Земле; причин биологической эволюции; 

● применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) для проведения исследований 

живых объектов и объяснения полученных результатов; 

● владеть приемами работы с разными источниками биологической информации: отбирать, анализировать, 

систематизировать, переводить из одной формы в другую; 

● ориентироваться в системе познавательных ценностей; признавать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях 

и осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● соблюдать меры профилактики отравлений, ВИЧ-инфекции, наследственных, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

● оценивать этические аспекты  некоторых  исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение); 

● формировать познавательные мотивы и интересы, направленные на получение нового знания в области биологии в 

связи с решением бытовых проблем, сохранением собственного здоровья и экологической безопасности; 

● развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы, формулировать собственное 

мнение, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, сотрудничать при выработке общего решения; 

● проводить ученические проекты по исследованию свойств биологических объектов, имеющих важное практическое 

значение. 

 

2.Содержание учебного предмета «Биология» 

Введение 

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Биологические системы. Общие признаки биологических систем. Современная естественнонаучная картина 

мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 



 

Методы познания живой природы. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Связь 

биологии с другими науками», «Система биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой 

природы», «Свойства живой материи», «Методы познания живой природы». Портреты ученых. 

Раздел 1 

КЛЕТКА  

Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М. Шлейден и Т. Шванн — 

основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира.  

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Макромолекулы. Биополимеры. 

Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды эукариотической клетки, их функции. 

Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. 

Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение прокариотической клетки. Бактерии. 

Инфекционные заболевания. Роль бактерий на Земле. Использование бактерий человеком. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение 

молекулы ДНК. Информационная РНК. Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): 



 

«Строение молекул белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот», «Биологические катализаторы», «Строение и 

размножение вирусов». Модели клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука, хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток, расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, 

содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство со строением клеток разных организмов на готовых препаратах (световая микроскопия) и на 

микрофотографиях, полученных с помощью современных электронных, конфокальных и атомно-силовых микроскопов. 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

Сравнение строения клеток растений и животных. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Качественные реакции на основные органические вещества клетки (белки, углеводы, нуклеиновые кислоты). 

Раздел 2 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Образование половых клеток. 

Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Особенности 

эмбрионального развития млекопитающих. Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. Причины нарушений развития 

организмов. Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина,  наркотических  веществ на 

развитие зародыша человека. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): 

«Многообразие организмов», «Половое и бесполое размножение», 

«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организмов». Микропрепараты яйцеклетки  и 



 

сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства. 

Раздел 3 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ  

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Наследование, сцепленное с полом. Современные представления о гене и геноме.  

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации, их 

причины. Мутагены. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): 

«Закономерности наследования», «Закономерности изменчивости», «Мутации, их причины», «Мутагены». 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов, построение вариационного ряда и вариационной кривой. Решение элементарных 

генетических задач. 

Раздел 4 

ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА  

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. Проблемы генетической 

безопасности. 

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний 

человека. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Методы 



 

исследования генетики человека», «Влияние мутагенов на организм человека», «Профилактика наследственных 

заболеваний человека». 

Лабораторные и практические работы 

Выявление мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм. 

Составление родословных. 

11 КЛАСС  

Раздел 5 

ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ  

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Определение биологической эволюции. 

Доказательства эволюции живой природы. Роль эволюционной биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира и решении практических проблем. 

Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства 

эволюции: палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, молекулярные. 

Прямые наблюдения эволюции. 

Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, рекомбинации, отбор. 

Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Основные 

направления эволюционного процесса. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.); гербарии, 

коллекции, модели, муляжи, живые растения и животные, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты естественного отбора, основные направления эволюции. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 



 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Экскурсия 

Многообразие видов в природе. 

Раздел 6 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ  

Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции и биотехнологии. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома). 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Результаты 

искусственного отбора», «Методы селекции и биотехнологии», «Результаты селекции». 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Раздел 7 

АНТРОПОГЕНЕЗ  

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Основные стадии и движущие 

силы антропогенеза. Расселение человека по Земле. 

Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): 

«Доказательства родства человека с млекопитающими животными», «Основные стадии и движущие силы антропогенеза»,  

«Человеческие расы». 

Лабораторные и практические работы 



 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

               Раздел 8 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ  

Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические ритмы. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм. 

Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме. Динамика экосистем и их 

устойчивость. Основные типы воздействия человека на экосистемы и их результаты. Экосистемы, трансформированные и 

созданные человеком. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): 

«Межвидовые отношения», «Пищевые цепи и сети», «Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме». 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Составление сравнительной характеристики природных и искусственных экосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Экскурсии в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Раздел 9 

ЭВОЛЮЦИЯ  БИОСФЕРЫ   И ЧЕЛОВЕК  

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Основные этапы развития органического мира на Земле. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в 



 

биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.); модель-

аппликация «Биосфера и человек»; окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. Анализ и оценка последствий деятельности человека в 

окружающей среде и глобальных экологических проблем и путей их решения.  

Содержание НРЭО 10 класс 

Обстановка по ВИЧ-инфицированию в Челябинской области. Заболеваемость гепатитом В, его профилактика. Влияние экологической 

обстановки в Челябинской 

области на индивидуальное развитие организма человека Факторы, определяющие здоровье человека (по материалам местной печати) 

Загрязнение окружающей среды Челябинской области 

мутагенами, его последствия Значение медико-генетического консультирования 

населения Челябинской области Наследственные болезни, их причины (по материалам 

местной печати) 

Содержание НРЭО11 класс 

Изучение морфологического критерия вида (на местных видах). Изучение изменчивости на местных видах. Развитие жизни на Южном 

Урале. Палеонтологические находки на Урале. Развитие жизни на Южном Урале. Изучение одного из местных биогеоценозов Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности.  Агроэкосистема своей местности.  Экологическая обстановка на Южном Урале 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

 



 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Тема Содержание Виды деятельности учащихся 

10 КЛАСС (70 ч) 

Введение (7 ч) 

Биология как 

нау- 

Биология. Связи биоло- Объясняют роль биологии в формировании научного ми- 

ка (1 ч). гии с другими науками. ровоззрения. Оценивают вклад различных ученых-био- 

Современная Современная естествен- логов в развитие науки биологии, вклад биологических 

естественно-

науч- 

но-научная картина теорий в формирование современной естественно-науч- 

ная картина 

мира 

мира. Роль биологиче- ной картины мира. Устанавливают связи биологии с дру- 

(2ч) ских теорий, идей, 

гипотез в формировании 

гими науками 

 современной естествен-  

 но-научной картины  

 мира  

Объект 

изучения 

Объект изучения био- Выделяют существенные признаки живой природы 

биологии (3ч) логии — живая приро- и биологических систем (клетки, организма, вида, 

 да. Отличительные экосистем). 

 признаки живой приро- Объясняют различия и единство живой и неживой приро- 

 ды: уровневая 

организация и эволюция. 

Ос- 

ды 

 новные уровни органи-  

 зации живой природы.  

 Биологические систе-  

 мы. Общие признаки  

 биологических систем  



 

Методы 

научного 

познания (1 ч) 

Методы познания 

живой природы: 

наблюдение, эксперимент, 

из-мерение, 

моделирование 

Определяют и используют методы познания живой природы 

Раздел 1. Клетка (33ч) 

Клеточная 

теория 

Цитология — наука о Определяют предмет, задачи и методы исследования ци- 

(1 ч) клетке. Развитие знаний 

о клетке (Р. Гук, 

тологии как науки. Характеризуют содержание клето-ной теории. 

Объясняют вклад клеточной теории в форми- 

 Р. Вирхов, К. Бэр, рование современной естественно-научной картины ми- 

 М. Шлейден и ра; вклад ученых — исследователей клетки в развитие 

 Т. Шванн). Клеточная биологической науки. 

 теория. Роль клеточной Приводят доказательства (аргументацию) родства живых 

 теории в формировании организмов с использованием положений клеточной тео- 

 современной естествен- рии. 

 но-научной картины Проводят наблюдение клеток растений, животных, бак- 

 мира терий под микроскопом, изучают и описывают их 

  (лабораторная работа) 

Химический Неорганические (вода, Приводят доказательства (аргументацию) единства жи- 

состав клетки минеральные соли) и вой и неживой природы на примере сходства их химиче- 

(6 ч) органические (углеводы, 

липиды, белки, 

ского состава. 

Сравнивают химический состав тел живой и неживой 

 нуклеиновые кислоты, 

АТФ) вещества, их роль в 

клетке и организме. 

Функции белков 

природы и делают выводы на основе сравнения. Ставят эксперименты 

по определению каталитической активности ферментов и объясняют их 

результаты (лабораторная работа) 

Клетка — 

струк- 

Строение клетки. До- Характеризуют клетку как структурную единицу живо- 

турная 

единица 

ядерные и ядерные го. Выделяют существенные признаки строения клетки, 

живого (8ч) клетки. Основные час- хромосом, доядерных и ядерных клеток, половых и сома- 



 

 ти и органоиды эукари- тических клеток. 

 отической клетки, их Умеют пользоваться цитологической терминологией. 

 функции. Ядро. Хромо- Обосновывают меры профилактики бактериальных и ви- 

 сомы. Гомологичные и русных заболеваний. Находят информацию о вирусных 

 негомологичные хромо- заболеваниях в различных источниках, анализируют и 

 сомы. Многообразие оценивают ее, интерпретируют и представляют в разных 

 клеток в зависимости формах (тезисы, сообщение, репортаж, аналитическая 

 от их функции. Бакте- справка, реферат, обзор) 

 рии. Использование  

 бактерий человеком.  

 Вирусы — неклеточные  

 формы жизни. Меры  

 профилактики распро-  

 странения бактериаль-  

 ных и вирусных заболе-  

 ваний. Профилактика  

 СПИДа  

Клетка — 

функ- 

Обмен веществ и пре- Выделяют существенные признаки гена, обмена веществ 

циональная 

едини- 

вращения энергии в и превращений энергии в клетке. 

ца живого (6 

ч) 

клетке. Энергетиче- 

ский и пластический 

Проводят изучение хромосом на готовых микропрепаратах, объясняют 

увиденное (лабораторная работа). 

 обмен, их сущность и 

значение. Фотосинтез и его 

значение 

Проводят опыты по изучению фотосинтеза и объясняют их результаты 

(лабораторная работа). 

Выявляют взаимосвязи между строением и функциями клеток 

Генетическая Генетическая информа- Объясняют роль воспроизведения и передачи наследст- 

информация, 

ее 

ция в клетке. Ген. Ге- венной информации в существовании и развитии жизни 

воспроизведен

ие, 

ном. Удвоение молеку- на Земле. 

передача и 

реали- 

лы ДНК. Информаци- Выделяют фундаментальные процессы в биологических 



 

зация в 

клетке 

онная РНК. системах — обмен веществ и информации, реализация 

(12ч) Генетический код. Био- информации в клетке. Выделяют существенные призна- 

 синтез белка. ки процессов жизнедеятельности клетки. Объясняют ме- 

 Жизненный цикл клет- ханизмы регуляции процессов жизнедеятельности в 

 ки. Деление клетки — клетке. 

 основа роста и размно- Выделяют существенные признаки процесса деления 

 жения организмов. клетки. 

 Значение постоянства Приводят доказательства (аргументация) родства живых 

 числа и формы хромо- организмов, используя знания о геноме. Представляют 

 сом в клетках информацию в виде сообщений и презентаций 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (8ч) 

Размножение 

ор- 

Воспроизведение орга- Выделяют существенные признаки процессов размноже- 

ганизмов (3ч) низмов, его значение. 

Бесполое и половое 

ния и оплодотворения. Сравнивают половое и бесполое размножение и 

делают выводы на основе сравнения 

 размножение. Образо-  

 вание половых клеток. 

Оплодотворение, его 

значение. Внешнее и 

внутреннее оплодотворение 

 

Индивидуальн

ое 

Онтогенез. Эмбриональ- Оценивают влияние факторов внешней среды на разви- 

развитие 

организ- 

ное и постэмбриональ- тие зародыша. Объясняют отрицательное влияние алко- 

мов (5ч) ное развитие. Особен- голя, никотина, наркотических веществ на развитие за- 

 ности эмбрионального родыша человека; причины нарушений развития орга- 

 развития млекопитаю- низмов. Определяют уровни приспособления организма 

 щих. Дифференцировка к изменяющимся условиям. 

 клеток. Стволовые Сравнивают зародыши человека и других млекопитаю- 

 клетки. Причины нару- щих и делают выводы на основе сравнения (лабораторная 

 шений развития орга- работа). 



 

 низмов. Репродуктив- Оценивают этические аспекты применения стволовых 

 ное здоровье человека. клеток в медицине. Анализируют и оценивают целевые 

 Последствия влияния и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

 алкоголя, никотина, отношению к своему здоровью, последствия влияния 

 наркотических веществ факторов риска на здоровье. 

 на развитие зародыша Обосновывают меры профилактики вредных привычек 

 человека  

Раздел 3. Основы генетики (13ч) 

Наследственн

ость 

Генетика — наука о за- Определяют главные задачи современной генетики. Ха- 

и 

изменчивость — 

кономерностях наслед- рактеризуют содержание закономерностей наследова- 

свойства 

организ- 

ственности и изменчи- ния, установленных Г. Менделем, хромосомной теории 

мов (13ч) вости. Г. Мендель — наследственности; современных представлений о гене 

 основоположник гене- и геноме, закономерностей изменчивости. 

 тики. 

Генетическаятерминология 

и символика. 

Закономерности 

наследования, 

установленные Г. 

Менделем. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Современные 

представления о гене и 

геноме. 

Генетические карты. 

Определение пола. 

Наследование, сцепленное с 

полом. Значение генетики 

Объясняют вклад Г. Менделя и других ученых в 

развитиебиологической науки, установленных ими закономерностей в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; причины 

наследственных и ненаследственных изменений. 

Приводят доказательства (аргументацию) родства живых организмов на 

основе положений генетики. 

Умеют пользоваться генетической терминологией и символикой. 

Решают элементарные генетические задачи. Составляют элементарные 

схемы скрещивания. Выявляют источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно). 

Проводят элементарные биологические исследования и делают выводы 

на основе полученных результатов 



 

для медицины. 

Наследственные бо- лезни 

человека, их причины и 

профилактика. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. Мутации, их 

причины 

Раздел 4. Генетика человека (3ч) 

Генетика 

человека (3 ч) 

Методы исследования 

генетики человека. Влияние 

мутагенов наорганизм 

человека. Генетика и 

здоровье. Меры защиты 

окру- жающей среды от 

загрязнения мутагенами 

Объясняют влияние мутагенов на организм человека, возникновение 

наследственных заболеваний, мутаций. Устанавливают взаимосвязь 

генотипа человека и его здоровья. Систематизируют информацию и 

представляют ее в виде сообщений и презентаций 

Резервное время — 6 ч Промежуточная аттестация. 

11 КЛАСС (68ч) 

Раздел 5. Основы учения об эволюции (20 ч) 

Эволюция 

видов 

Развитие эволюцион- Характеризуют содержание эволюционной теории 

(20  ч) ных идей. Значение Ч. Дарвина. 

 эволюционной теории Объясняют вклад эволюционной теории в формирование 

 Ч. Дарвина. Роль эво- современной естественно-научной картины мира. 

 люционной теории в Выделяют существенные признаки вида, процессов есте- 

 формировании совре- ственного отбора, формирования приспособленности, об- 

 менной естественнона- разования видов. 

 учной картины мира. Объясняют причины эволюции, изменяемости видов. 

 Синтетическая теория Приводят доказательства (аргументация) родства живых 

 эволюции. Доказатель- организмов на основе положений эволюционного учения; 

 ства эволюции живой необходимости сохранения многообразия видов. 



 

 природы. Популя- Описывают особей вида по морфологическому критерию 

 ция — структурная (лабораторная работа). 

 единица вида, единица Выявляют изменчивость организмов, приспособления 

 эволюции. Движущие 

силы эволюции, их 

организмов к среде обитания (лабораторная работа) 

 влияние на генофонд  

 популяции. Вид, его 

критерии. Основные 

направления 

эволюционного процесса 

 

Раздел 6. Основы селекции и биотехнологии (5 ч) 

Основы 

селекции 

Селекция. Учение Определяют главные задачи и направления современной 

и 

биотехнологии 

Н. И. Вавилова о цент- селекции. 

(5 ч) рах многообразия и Характеризуют вклад Н. И. Вавилова в развитие биоло- 

 происхождения куль- гической науки. 

 турных растений. Ос- Оценивают достижения и перспективы отечественной и 

 новные методы селек- мировой селекции. 

 ции: гибридизация, ис- Выделяют существенные признаки процесса искусствен- 

 кусственный отбор. ного отбора. 

 Биотехнология, ее Сравнивают естественный и искусственный отбор и дела- 

 достижения, перспек- ют выводы на основе сравнения (лабораторная работа). 

 тивы развития. Этиче- Оценивают достижения и перспективы развития совре- 

 ские аспекты развития менной биотехнологии. 

 некоторых исследова- Анализируют и оценивают этические аспекты некоторых 

 ний в биотехнологии исследований в области биотехнологии 

 (клонирование челове-  

 ка, направленное изме-  

 нение генома, искусст-  

 венное оплодотворе-  

 ние)  

 



 

Раздел 7. Антропогенез (5 ч) 

Происхожден

ие 

Гипотезы происхожде- Аргументируют свою точку зрения в ходе дискуссии по 

человека и 

эволю- 

ния человека. Доказа- обсуждению проблемы происхождения человека. 

ция человека тельства родства чело- Находят информацию о происхождении человека в раз- 

(5ч) века с млекопитаю- 

щими животными. 

ных источниках и оценивают ее 

 Эволюция человека.  

 Расселение человека по  

 Земле. Происхождение  

 и единство человече-  

 ских рас  

Раздел 8. Основы экологии (20 ч) 

Организмы и 

среда 

Экология. Среда обита- Определяют главные задачи современной экологии. 

(8 ч) ния. Экологические Объясняют влияние экологических факторов на организ- 

 факторы, их значение в мы. 

 жизни организмов. Приводят доказательства (аргументацию) взаимосвязей 

 Биологические ритмы. организмов и окружающей среды. 

 Межвидовые отноше- Выявляют приспособления организмов к влиянию раз- 

 ния: паразитизм, хищ- личных экологических факторов (лабораторная работа) 

 ничество, конкурен-  

 ция, мутуализм. Эколо-  

 гическая ниша  

Экосистемы Функциональная и Выделяют существенные признаки экосистем, процесса 

(12 ч) пространственная 

структура экосистемы. 

круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах и биосфере. 

 Пищевые связи, потоки Объясняют причины устойчивости и смены экосистем. 

 веществ и превращения 

энергии в экосисте мах. 

Динамика  экосистем и 

Приводят доказательства (аргументацию) единства живой и неживой 

природы с использованием знаний о круговороте веществ. 

Умеют пользоваться биологической терминологией и символикой. 
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их устойчивость. Ос- 

новные типы воздейс 

вия человека на экоси темы 

и их результаты. 

Экосистемы, трансфор- 

мированные и созданные 

человеком. Причины 

устойчивости и смены 

экосистем 

Составляют элементарные схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи и сети питания) (лабораторная работа). 

Выявляют антропогенные изменения в экосистемах своей местности, 

изменения в экосистемах на биологических моделях (лабораторная работа). 

Сравнивают природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности 

и делают выводы на основе сравнения (лабораторная работа) 

Раздел 9. Эволюция биосферы и человек (15ч) 

Биосфера — 

глобальная 

экосисте ма (3 ч) 

Биосфера — глобаль ная 

экосистема. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в 

биосфере. Эволюция 

биосферы 

Характеризуют содержание учения В. И. Вернадского о биосфере, его 

вклад в развитие биологической науки 

Происхожден

ие и эволюция 

жизни на Земле 

(6 ч) 

Гипотезы происхожде 

ния жизни. Отличи- 

тельные признаки живого. 

Основные этапы развития 

органическо го мира на 

Земле. Усложнение живых 

орга- низмов на Земле в 

процессе эволюции 

Анализируют и оценивают различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни (лабораторная работа — проект). Аргументируют 

свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению гипотез сущности и 

происхождения жизни. Находят и систематизируют информацию о 

гипотезах происхождения жизни в различных источниках и оценивают ее. 

Представляют информацию в виде сообщений и презентаций 

Глобальные 

эколо- 

Глобальные экологиче- Анализируют и оценивают глобальные экологические 

гические 

пробле- 

ские проблемы и пути проблемы и пути их решения, последствия собственной 

мы и пути их 

ре- 

их решения. Последст- деятельности в окружающей среде; биологическую ин- 

шения (6 ч) вия деятельности чело- формацию о глобальных экологических проблемах, полу- 



 

 века в окружающей чаемую из разных источников; целевые и смысловые 

 среде. Сохранение мно- установки в своих действиях и поступках по отношению 

 гообразия видов как ос- к окружающей среде. 

 нова устойчивого раз- Выдвигают гипотезы о возможных последствиях дея- 

 вития биосферы. Пра- тельности человека в экосистемах. 

 вила поведения в Аргументируют свою точку зрения в ходе дискуссии по 

 природной среде обсуждению экологических проблем. Представляют ре- 

  зультаты своего исследования (проекта). 

  Обосновывают правила поведения в природной среде 

Резервное время —3 ч 



 

Рабочая программапо учебному предмету «Химия» (УМК Рудитис  ) 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»   

Личностными результатами обучения химии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

При изучении химии на уровне среднего общего образования обучающийся научится: 

∙ осваивать различные социальные роли, развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения; 

∙ понимать гуманистические и демократические ценностные ориентации, с готовностью следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной деятельности; 

∙ развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

∙ умению оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

∙ уважению к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности; 

∙ понимать значение химии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

∙ объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

∙ эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

∙ готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

При изучении химии на уровне среднего общего образования обучающийся получит возможность научиться: 

∙ использовать химические знания для адаптации и созидательной деятельности в дальнейшей жизни; 

∙ умению формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 



 

∙ сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

∙ сформировать основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

∙ уровне среднего общего образования овладевать системой химических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения образовательной программы учебного курса «Химия» среднего общего образования являются: 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 

∙ способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

∙ умению управлять своей познавательной деятельностью; 

∙ умению организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты; 

∙ работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

∙ свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 

и способы действий.  

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

Выпускник на базовом уровне научится:  

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека;  

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



 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения  

А.М. Бутлерова;  

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов;  

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

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу 

и строению;  

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;  

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества;  

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения;  

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности;  

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности;  

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);   

– 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.  

  

2. Содержание учебного предмета «Химия»  

Базовый уровень  

Основы органической химии (10 класс) 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы 

классификации органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий органических 

соединений.  

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. 

Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников 

тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах.  

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной 

связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 



 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное 

направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена.  

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как 

способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины.  

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной 

связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов.  

Применение ацетилена.  

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола.  

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы,  

реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты 

как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и 

глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина.  

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, 

гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола.  

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения 

предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида.  



 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на 

примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление 

о высших карбоновых кислотах.  

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в 

пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или 

омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе.  

Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. 

Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения 

крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного 

волокна.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. Типы химических реакций в 

органической химии.  

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. 

Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения 

белков пищи в организме. Биологические функции белков.  

Теоретические основы химии (11 класс)  

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов.  

Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 



 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ.  

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием 

различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий 

протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах 

электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-

восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз 

растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности.  

Химия и жизнь  

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам.  

Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания.  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Основы пищевой химии.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. 

Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии.  



 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений.  

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав 

нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии.  

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической деятельности человека.  

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны 

от химического загрязнения.  

Типы расчетных задач:  

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания.  

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси.  

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси).  

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Расчеты теплового эффекта реакции.  

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.  

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества.  

 Примерные темы практических работ (на выбор учителя):  

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах.  

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ.  



 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ.  

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

Идентификация неорганических соединений.  

Получение, собирание и распознавание газов.  

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».  

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».  

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами неорганических соединений».  

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами органических соединений».  

Получение этилена и изучение его свойств.  

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств.  

Гидролиз жиров.  

Исследование свойств белков.  

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов.  

Химические свойства альдегидов.  

Синтез сложного эфира.  

Гидролиз углеводов.  

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.  

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции.  



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы  

10 класс 

№ п/п  Раздел   Тема урока  

1  ТХС органических соединений. Природа 

химической связи.   

Предмет органической химии. Роль органических веществ в жизни человека. Техника 

безопасности на уроках химии  

2    Теория химического строения органических соединений  

3    Практическая работа№1 "Качественное определение углерода, водорода и хлора".  

4    Состояние электронов в атоме  

5    Электронная природа химических связей  

6    Классификация органических соединений  

7    Решение задач на определение состава органических соединений  

8    Практикум "Решение задач на определение состава органических соединений"  

9  Предельные углеводороды – алканы.   Предельные углеводороды. Электронное и пространственное строение алканов.  

10    Гомологи и изомеры алканов  

11    Номенклатура и изомерия алканов  

12    Физические и химические свойства алканов. Метан.  

13    Получение и применение алканов  



 

14    Повторительно-обобщающий урок по теме "Алканы"  

15  Непредельные углеводороды.   Гомологический ряд алкенов. Строение молекул.  

16    Изомерия и номенклатура алкенов  

17    Химические свойства алкенов  

18    Получение и применение алкенов  

19    Практическая работа №2 "Получение этилена и опыты с ним"  

20    Алкадиены.  

21    Ацетилен и его гомологи.  

22    Химические свойства алкинов на примере ацетилена  

23    Получение и применение ацетилена и его гомологов  

24  Ароматические углеводороды.   Ароматические углеводороды. Бензол и его гомологи.  

25    Свойства бензола и его гомологов.  

26    Взаимосвязь углеводородов  

27    Повторительно-обобщающий урок по теме "Углеводороды"  

28    Контрольная работа №1 "Углеводороды"  

29  Природные источники углеводородов.   Природные источники углеводородов  

30  Спирты и фенолы.   Одноатомные предельные спирты  



 

31    Химические свойства спиртов.  

32    Получение и применение спиртов  

33    Многоатомные спирты  

34    Фенол - представитель ароматических спиртов  

35  Альдегиды, кетоны, карбоновые 

кислоты.  
Альдегиды и кетоны.  

36    Свойства и применение альдегидов  

37    Карбоновые кислоты  

38    Способы получения карбоновых кислот  

39    Химические свойства карбоновых кислот  

40    Представители карбоновых кислот  

41    Практическая работа №3 Получение и свойства карбоновых кислот  

42  Сложные эфиры. Жиры.   Сложные эфиры  

43    Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических соединений  

44    Жиры  

45    Моющие средства  

46    Контрольная работа №2 «Спирты и фенолы», «Альдегиды, кетоны и карбоновые 



 

кислоты»  

47  Углеводороды.  Углеводы. Строение глюкозы.  

48    Химические свойства глюкозы  

49    Олигосахариды  

50    Полисахариды. Крахмал  

51    Целлюлоза  

52    Практическая работа №5 Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических соединений  

53  Азотсодержащие органические 

соединения.   
Амины  

54    Аминокислоты  

55    Химические свойства аминокислот  

56    Белки  

57    Гетероциклические соединения  

58    Нуклеиновые кислоты  

59    Химия и здоровье человека  

60  Химия полимеров.   Синтетические полимеры  

61    Конденсационные полимеры. Пенопласты.  



 

62    Натуральный каучук  

63    Синтетические каучуки  

64    Синтетические волокна  

65    Практическая работа №6 Распознавание пластмасс и волокон  

66    Взаимосвязь классов органических соединений  

67    Значение органической химии в повседневной жизни человека.  

68    Использование знаний по органической химии в повседневной жизни.  

69  Промежуточная аттестация (по графику) 

70  Итоговый урок 

 11 класс 

№ п/п  Раздел  Тема урока  

1   Строение вещества. Вводный инструктаж по ТБ. Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и 

сложные вещества  

2    Закон сохранения и превращения массы и энергии при химических реакциях  

3    Закон постоянства состава, вещества молекулярного и немолекулярного строения   

4    Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни и подуровни  



 

5    Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с 

теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических 

элементов  

6    Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева 

водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов  

7    Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов  

8    Вычисление массы ,объема или количества вещества по известной массе, объему или 

количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате 

реакции  

9    Виды и механизмы образования химической связи  

10    Характеристики химической связи.  Пространственное строение неорганических и 

органических веществ и химической связи  

11    Типы кристаллических решёток и свойства веществ  

12    Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия  

13    Дисперсные системы. Истинные растворы. Коллоидные растворы. Золи. Гели  

14    Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворённого вещества, 

молярная концентрация  

15    Инструктаж по ТБ Практическая работа №1 «Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией»  

16    Обобщение по теме «Строение вещества». Вычисление массы, количества вещества, 

объема продукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной 

массовой долей исходного вещества  



 

17    Контрольная работа №1 по темам: «Важнейшие химические понятия и законы», « 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева на основе учения о строении а  

18   Химические реакции.   Анализ результатов контрольной работы.  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии  

19    Окислительно-восстановительные реакции  

20    Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Энергия активации  

21    Инструктаж по ТБ. Практическая работа №2 «Влияние различных факторов на 

скорость химической реакции».  

22    Катализ и катализаторы. Обратимость химических реакций.  

23    Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. 

Принцип Ле-Шателье.  

24    Производство серной кислоты контактным способом  

25    Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах  

26    Гидролиз органических и неорганических соединений  

27    Составление уравнений гидролиза органических и неорганических соединений  



 

28    Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (рН) раствора  

29    Обобщение по теме «Химические реакции».  

Вычисления массы  продукта реакции, если известна масса исходного вещества, 

содержащего определенную долю примесей  

30    Контрольная работа №2  по теме: «Химические реакции»  

31       Анализ результатов контрольной работы. Положение металлов в периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева  

32    Повторный инструктаж по ТБ. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов   

33    Общие способы получения металлов.   

34    Электролиз растворов и расплавов веществ  

35    Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии  

36    Обзор металлов главных подгрупп периодической системы химических элементов (I и 

II группы)  

37    Обзор металлов главных подгрупп периодической системы химических элементов (III 

группы)  

38    Обзор металлов побочных подгрупп периодической системы химических элементов 

(медь, цинк, титан)  



 

39    Обзор металлов побочных подгрупп периодической системы химических элементов 

(хром, железо, никель, платина)  

40    Сплавы металлов.  Оксиды и гидроксиды металлов  

41    Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта 

реакции от теоретически возможного  

42    Обобщение по теме: «Металлы»  

43    Контрольная работа №3по теме: «Металлы»   

44      Анализ результатов контрольной работы. Обзор свойств неметаллов. Строение и 

свойства простых веществ – неметаллов.  

45    Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов.  

46    Оксиды неметаллов   

47    Кислородсодержащие кислоты  

48    Окислительные свойства азотной и серной кислот  

49    Водородные соединения неметаллов  

50    Обобщение по теме: «Неметаллы»  

51    Контрольная работа №4 по теме: «Неметаллы»  

52      Анализ результатов контрольной работы. Генетическая связь неорганических 

веществ  



 

53    Генетическая связь органических веществ  

54    Генетическая связь неорганических веществ и органических веществ  

55    Инструктаж по ТБ Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии»  

56    Инструктаж по ТБ Практическая работа №4  «Решение экспериментальных задач по 

органической химии»  

57    Инструктаж по ТБ Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы и неметаллы»  

58    Инструктаж по ТБ Практическая работа № 6 «Получение, собирание и распознавание 

газов»  

59   Химия и жизнь  Бытовая химическая грамотность  

60    Вычисление массовой доли элемента в веществе   

61    Решение задач на нахождение формул органических веществ   

62    Решение задач на вычисление массовой доли растворённого вещества  

63    Решение задач на вычисление массовой доли растворённого вещества  

64   Решение задач на вычисление массовой и объёмной доли выхода продукта реакции от 

теоретического возможного 

65    Решение задач на вычисление массовой и объёмной доли выхода продукта реакции от 

теоретического возможного 

66   Решение задач на смеси 

67  Промежуточная аттестация (по графику)   



 

68  Итоговый урок 

НРЭО 10 класс 

1 Органические вещества в промышленном производстве города и окружающей среде 

2 Использование метана и его гомологов в промышленности Челябинской области 

3 Использование ацетилена при газовой сварке металлов 

4 Экологические проблемы использования топлива в регионе 

5 Получение бензола и его производных на предприятиях коксохимического производства г.Челябинска 

6 Производство этилового спирта в области из пищевого сырья 

7 Антропогенные источники фенолов в атмосфере г.Челябинска 

8 Коксохимическое производство на ЧМК 

9 Антропогенные источники альдегидов в атмосфере Челябинской области 

10 Производство уксусной кислоты в лесохимическом производстве (г.Аша) 

11 Получение жиров на предприятиях пищевой промышленности области  

(г. Троицк) 

12 Производство кондитерских изделий в г.Челябинске. Производство хлебобулочных изделий в регионе 

13 Применение аминокислот  в пищевой промышленности 



 

 

НРЭО 11 класс 

1.  Продукция предприятий по производству полимерных материалов («Трёхгорный пластик», ОАО «Профнастил», «Оргстекло») 

2.  Загрязнение воздушного бассейна Челябинским заводом оргстекла 

3.  Виды жесткости воды местного проживания, способы устранения жесткости 

4.  Природные источники питьевой воды в Челябинской области 

5.  Использование теплоты химических реакций на предприятиях металлургического производства 

6.  Использование закономерностей химических реакций на электролитно-цинковом заводе, в лакокрасочном производстве 

7.  Обратимость реакций на предприятиях Челябинской области (Тюбукский спиртозавод, сернокислотный цех ЧЦЗ) 

8.  Получение и очистка воды в промышленных районах Уральского региона 

9.  Гальванопластика на металлургических предприятиях области 

10.  Месторождения руд черных и цветных металлов на территории области  

11.  Способы борьбы с коррозией металлов на предприятиях области (ЧТЗ,ЧТПЗ) 

12.  Минералы и горные породы Южного Урала, содержащие элементы – неметаллы (полезные ископаемые Челя-бинской области, 

продукция ОАО ЧЭЗ – получение кислорода, инертных газов на ОАО «Мечел», добыча угля в области) 

13.  Производство серной кислоты на ЧЭЦЗ, уксусной кислоты (г.Аша). научные основы сернокислотного производства в регионе. 

Охрана окружающей среды 

14.  Получение оснований на кокосохимическом производстве ОАО «Мечел»  



 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия» ( УМК О.С.Габрилиелян) 

 

 

Личностными результатами обучения химии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

При изучении химии на уровне среднего общего образования обучающийся научится: 

∙ осваивать различные социальные роли, развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения; 

∙ понимать гуманистические и демократические ценностные ориентации, с готовностью следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной деятельности; 

∙ развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

∙ умению оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

∙ уважению к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности; 

∙ понимать значение химии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

∙ объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

∙ эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

∙ готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

При изучении химии на уровне среднего общего образования обучающийся получит возможность научиться: 

∙ использовать химические знания для адаптации и созидательной деятельности в дальнейшей жизни; 

∙ умению формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

∙ сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

∙ сформировать основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

∙ уровне среднего общего образования овладевать системой химических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения образовательной программы учебного курса «Химия» среднего общего образования 

являются: 

Регулятивные УУД. 



 

Обучающийся научится: 

∙ способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

∙ умению управлять своей познавательной деятельностью; 

∙ умению организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты; 

∙ работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

∙ свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

∙ принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

∙ формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

∙ самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

∙ ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 

∙ искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познава- тельные) 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

∙ находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; содержательно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

∙ выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

∙ выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и 

способов действия; 

∙ менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности Коммуникативные УУД: 



 

Обучающийся научится: 

∙ самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

∙ отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

∙ учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

∙ понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

∙ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

∙ формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

∙ понимать роль химии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

∙ уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметными результатами изучения курса «Химия» являются умения, в ходе которых обучающийся научится: 

∙ формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

∙ понимать роль химии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

∙ уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

∙ раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека; 

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

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

∙ понимать физический смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств 

химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

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

∙ применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; 

∙ составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

∙ характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

∙ приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных  представителей  классов  



 

органических   веществ  с  целью   их  идентификации   и объяснения области применения; 

∙ прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах 

реагентов и их реакционной способности; 

∙ использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической  

деятельности; 

∙ приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных 

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

∙ 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 при работе с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

∙ устанавливать зависимость скорости химической ре акции 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, входя- щих 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 естественнонаучной 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

∙ сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 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; 

∙ находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и фактами при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний 

 

10 класс 

№ 

разде 

ла 

Название 

раздела /темы 

Планируемые результаты 

 Введение -самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач 

2. Познавательные УУД 

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; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; Выпускник получит возможность 

научиться: 

-ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 



 

-организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

3. Коммуникативные УУД 

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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависитдостижение цели в совместной деятельности; 

-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра  

Личностные УУД 

Обучающийся научится: 

- пониманию ценности химического знания как важнейшего компонента научной картины мира 

Обучающийся получит возможность научиться: 

формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям 

 

1 

Теория 

строения 

органических 

соединений 

Предметные УУД 

Обучающийся научится: 

-характеризовать этапы становления органической химии как науки, 

-различать предметы органической и неорганической химии, минеральные и органические вещества; 

-описывать особенности состава, строения и свойств органических соединений, классифицировать 

органические соединения по происхождению; 

-определять понятие «органическая химия» 

-объяснять причины многообразия органических веществ и особенности строения атома углерода; 

-различать понятия «валентность» и «степень окисления», оперировать ими; 



 

-отражать состав и строение органических соединений с помощью структурных формул и моделировать их 

молекулы; 

-определять понятия «изомер» и «гомолог»; 

-формулировать основные положения теории химического строения 

Обучающийся 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 

Метапредметные 

 Познавательные УУД: Обучающийся научится: 

-классифицировать объекты и явления; 

-выявлять причинно-следственные связи; 

-проводить наблюдение, делать выводы; 

-структурировать информацию, составлять сложный план текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-основам рефлексивного чтения; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

-организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые дляее достижения; 

-планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; 

-работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости корректировать ошибки 

самостоятельно. Обучающийся получит возможность научиться: 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

-аргументировать свою точку зрения 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); Личностные УУД Обучающийся научится: 

- пониманию ценности химического знания как важнейшего компонента научной картины мира 

Обучающийся получит возможность научиться: 

формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям 
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Углеводород

ы и их 

природные 

источники 

Предметные УУД 

Обучающийся научится: 

-характеризовать состав и основные направления использования и переработки природного газа; 

-определять принадлежность веществ к различным типам и классам углеводородов; 

-составлять структурные формулы изомеров и гомологов, называть их по номенклатуре ИЮПАК; 

-характеризовать строение и свойства важнейших представителей углеводородов; 

-обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменения свойств 

углеводородов в гомологических рядах; 

-составлять уравнения реакций с участием углеводородов; 

-проводить вычисления по формулам и уравнениям реакций с участием углеводородов; 

-наблюдать и описывать с помощью родного языка и языка химии 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

-устанавливать генетическую связь между классами 

  органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

-находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и фактами при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Метапредметные Познавательные УУД: Обучающийся научится: 



 

-использовать знаково-символическое моделирование; 

-классифицировать объекты и явления; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-создавать обобщения, делать выводы; 

-проводить наблюдение; 

-структурировать информацию и преобразовывать ее из одной формы в другую. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

-организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; 

-работать в соответствии с изученными алгоритмами действий, сверять свои действия с целью и при 

необходимости корректировать ошибки самостоятельно. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

-выражать и аргументировать личную точку зрения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию 

Личностные УУД 

Обучающийся научится: 

-пониманию единства естественно-научной картины мира; формированию умения находить взаимосвязь между 

изучаемым материалом и будущей профессиональной деятельностью; пониманию связи между целью изучения 

химии и тем, для чего эта цель осуществляется; 

-формированию экологической культуры и умения грамотного обращения с веществами в химической 



 

лаборатории и в быту 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям 

 Кислородсодер Предметные УУД 

 жащие Обучающийся научится: 

3 хические 

соединения 

-применять  полученные  знания  в  соответствии   с   решаемой 

задачей: характеризовать состав, строение, физические и 

  химические свойства, способы получения, применение, 

  биологическую роль кислородсодержащих органических 

  соединений; 

  -устанавливать взаимосвязь между составом, строением и 

  свойствами органических соединений изученных классов; 

  -описывать генетические связи между соединениями 

  изученных классов органических соединений с помощью 

  родного языка и языка химии; 

  -проводить вычисления по формулам и уравнениям реакций с 

  участием органических соединений изученных классов; 

  -наблюдать и описывать демонстрационный химический 

  эксперимент 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

  -использовать методы научного познания при выполнении 

  проектов   и учебно-исследовательских задач по изучению 

  свойств, способов получения и распознавания органических 

  веществ; 

  -устанавливать генетическую связь между классами 

  органических веществ для обоснования принципиальной 

  возможности получения органических соединений заданного 

  состава и строения; 

  -находить взаимосвязи между структурой и функцией, 

  причиной и следствием, теорией и фактами при анализе 

  проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений 



 

  на основе химических знаний. 

  Метапредметные 

  Познавательные УУД: 

  Обучающийся научится: 

  -использовать знаковое моделирование; 

  -осуществлять сравнение и классификацию, создавать 

  обобщения, устанавливать аналогии, делать выводы. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

  -самостоятельно проводить исследование на основе 

  применения методов наблюдения и эксперимента; 

  -выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

  процессов, объектов 

  Регулятивные УУД: 

  Обучающийся научится: 

  -планировать время выполнения заданий; 

  -владеть навыками самоконтроля, самооценки, принятия 

  решений и осознанного выбора в учебной и познавательной 

  деятельности 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

  -основам саморегуляции в учебной и познавательной 

  деятельности в форме осознанного управления своимповедением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-строить речевые высказывания в письменной форме 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра; 

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

Личностные УУД 

Обучающийся научится: 

-пониманию значимости естественнонаучных знаний для решения практических задач; формированию умения 



 

грамотного обращения с веществами в химической лаборатории и в быту; 

-формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

-готовности к самообразованию и самовоспитанию 
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Азотсодержащие 

органические 

соединения 

Предметные УУД 

Обучающийся научится: 

-применять знания, полученные при изучении темы: характеризовать состав, строение, физические и 

химические свойства, способы получения, применение, биологическую роль азотсодержащих органических 

соединений; устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами органических соединений 

изученных классов; 

-описывать генетические связи между соединениями изученных классов органических соединений изученных 

классов; 

-наблюдать и описывать демонстрационный химический эксперимент 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

-устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

-находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и фактами при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Метапредметные Познавательные УУД: Обучающийся научится: 

-использовать знаковое моделирование; 

-осуществлять сравнение и классификацию, создаватьобобщения, устанавливать аналогии, проводить 

наблюдение, делать выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

-организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

Регулятивные УУД: 



 

Обучающийся научится: 

-формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

-планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; 

-работать в соответствии с изученными алгоритмами действий, сверять свои действия с целью и при 

необходимости корректировать ошибки самостоятельно 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

-вести диалог и участвовать в дискуссии для выявления разных точек зрения на рассматриваемую 

информацию; 

-выражать и аргументировать личную точку зрения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов 

Личностные УУД 

Обучающийся научится: 

ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-умению управлять своей познавательной деятельностью 

 Химия и 

жизнь 

Предметные УУД 

Обучающийся научится: 

-на основе межпредметных связей с биологией раскрывать биологическую роль витаминов и их значение для 

сохранения здоровья человека, химическую природу гормонов и их роль в организации гуморальной регуляции 

деятельности организма человека, роль лекарств от фармакотерапии до химиотерапии; 

-наблюдать и описывать демонстрационный химический экспериментОбучающийся получит 

возможность научиться: 



 

-умению интерпретировать химическую информацию, полученную из разных источников 

Метапредметные 

 Познавательные УУД: Обучающийся научится: 

-создавать обобщения, устанавливать аналогии, проводить наблюдение, делать выводы; получать информацию 

из различных источников; 

-структурировать и преобразовывать ее из одной формы в другую, в том числе с применением средств И КТ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-основам рефлексивного чтения; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

-организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результаты; 

-работать в соответствии с изученными алгоритмами действий, сверять свои действия с целью и при 

необходимости корректировать ошибки самостоятельно 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

-выражать и аргументировать личную точку зрения; адекватно воспринимать сообщения обучающихся  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию 



 

Личностные УУД 

Обучающийся научится: 

-формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, понимание и принятие ценности здорового и безопасного образа жизни 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

-готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

 

11 класс 

№ 

разде 

ла 

Название 

раздела /темы 

Планируемые результаты 

1 Периодическ

ий закон и 

строение 

атома 

Предметные УУД 

Обучающийся научится: 

-применять полученные знания в соответствии с решаемой задачей: описывать и характеризовать структуру 

Периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева (короткая форма); 

-обобщать понятия «s-орбиталь», «р-орбиталь», «d-орбиталь», 

«ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «ионная связь», «водородная связь», 

«металлическая связь», «ионная кристаллическая решетка», «атомная кристаллическая решетка», «молекулярная 

кристаллическая решетка», «металлическая кристаллическая решетка»; ограничивать понятия «химическая связь», 

«кристаллическая решётка» 

-использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач 

химической тематики 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на основе аналогии; 

-раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

-раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной траектории; 

-прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять окислительные и/или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, образующих их; 

-владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; 



 

-характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и теории 

химического строения органических веществ; 

-критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой 

из разных источников Метапредметные 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-использовать знаковое моделирование; 

-использованию универсальных способов деяте6льности по решению проблем и основных интеллектуальных 

операций, т.е. формулирование гипотез, анализ и синтез, равнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно- следственных связей, поиск аналогов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-применению     основных     методов     познания    (системно- 

информационного   анализа,   моделирования)   для   изученияразличных сторон окружающей 

действительности 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

-планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; 

-работать  в соответствии  с изученными алгоритмами действий, сверять свои

 действия с целью и при необходимости корректировать ошибки самостоятельно 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-строить речевые высказывания в устной и письменной форме; вести диалог и участвовать в дискуссии для 

выявления разных точек зрения на рассматриваемую информацию; 

-выражать и аргументировать личную точку зрения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-пониманию зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата  

Личностные УУД 



 

Обучающийся научится 

- выражать 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

-готовности к самообразованию и самовоспитанию 

 Строение 

вещества 

Предметные УУД 

Обучающийся научится: 

-применять полученные знания в соответствии с решаемой задачей: «ковалентная неполярная связь», 

«ковалентная полярная    связь»,    «ионная    связь»,    «водородная связь», 

«металлическая связь»,  «ионная кристаллическая  решетка», 

«атомная кристаллическая решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», «металлическая 

кристаллическая решетка»;    ограничивать    понятия     «химическая    связь», 

«кристаллическая решётка»; 

-формулировать закон постоянства состав веществ; 

-находить отличия смесей от химических соединений; 

-устанавливать зависимость между различиями в физических свойствах компонентов смесей и способами их 

разделения; 

-отражатьсостав смесей с помощью понятия «доля» (массовая и объемная), производить расчеты с 

исполь- зованием этого понятия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач 

химической тематики; 

-прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических 

и органических веществ на основе аналогии; 

-устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, литературой, мировой 

художественной культурой); 

-раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

-раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной траектории; 

-прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять окислительные и/или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, образующих их; 



 

-аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между неорганическими и 

органическими веществами; 

-владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; 

-характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и теории 

химического строения органических веществ; 

-критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных источников; 

-понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энергетические, сырьевые), и 

предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии. 

Метапредметные  

Познавательные УУД: Обучающийся научится: 

-осуществлять сравнение, создавать обобщения, устанавливать причинно-следственные связи, классифици- 

ровать, проводить наблюдение, делать выводы; 

-получать информацию из различных источников, структурировать и преобразовывать ее из одной формы в 

другую, в том числе с применением средств ИКТ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-основам рефлексивного чтения; 

-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

-организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-формулировать цель урока и ставить задачи, необходимыедля ее достижения; 

-планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; работать в соответствии с изученными 

алгоритмами действий, сверять свои действия с целью и при необходимости корректировать ошибки 

самостоятельно. Обучающийся получит возможность научиться: 

-построению жизненных планов во временной перспективе; 

-при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-строить речевые высказывания в устной и письменной форме; выражать и аргументировать личную точку 



 

зрения; 

- адекватно воспринимать сообщения обучающихся 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию 

Личностные УУД 

Обучающийся научится: 

- готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

-сознательному отношению к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

-пониманию значимости естественно-научных знаний для решения практических задач в промышленности, 

сельском хозяйстве, в медицине, в быту 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

-готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

-эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия 
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Электролити

че ская 

диссоциация 

процесс; 

-характеризовать кислоты, основания и соли с позиций теории электролитической диссоциации; 

-составлять уравнения реакций неорганических и органических веществ с участием воды; 

-описывать роль воды в живой и неживой природе. 

-составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства, в молекулярной и ионной формах, 

электронные уравнения процессов окисления-восстановления; описывать области применения; 

-проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент; 

-выполнять расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций 

-определять понятия «гидролиз», «необратимый гидролиз», 



 

«обратимый гидролиз»; 

-характеризовать процессы гидролиза солей и органических веществ: целлюлозы и крахмала, жиров, белков, 

АТФ; 

-отличать процессы гидролиза от процессов гидратации; 

-описывать значение гидролиза в промышленности, в процессах обмена 

веществ и энергии в живых организмах Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач 

химической тематики; 

-прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на основе аналогии; 

-прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и предлагать способы 

управления этими процессами; 

-устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, литературой, мировой 

художественной культурой); 

-раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

-раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной траектории; 

-прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять окислительные и/или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, образующих их; 

-аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между неорганическими и 

органическими веществами; 

-владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; 

-характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и теории 

химического строения органических веществ; 

-критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных источников; 

-понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энергетические, сырьевые), и 

предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии. 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-классифицировать, осуществлять сравнение, создавать обобщения, устанавливать аналогии, проводить 

эксперимент и осуществлять наблюдение, делать выводы; 

-структурировать и интерпретировать информацию, представленную в различных формах (сплошной текст, 

схемы, таблицы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

-делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей,

 прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

-планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; 

-работать в соответствии  с изученными алгоритмами действий, сверять свои

 действия с целью и при необходимости корректировать ошибки самостоятельно 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-построению жизненных планов во временной перспективе; 

-при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ  

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

-выражать и аргументировать личную точку зрения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей 

Личностные УУД 

Обучающийся научится: 

-ответственному отношению к труду, целеустремлённости, трудолюбию, самостоятельности в приобретении 

новых знаний и умений, навыки самоконтроля и самооценки; 

-пониманию значимости естественно-научных знаний для решения практических задач в промышленности, 

сельском хозяйстве, в медицине, в быту 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

-готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности 



 

4 Химические 

реакции 

Предметные УУД 

Обучающийся научится: 

-характеризовать и классифицировать химические реакции по признакам: число и состав реагирующих и 

образующихся веществ; тепловой эффект; производить вычисления по термохимическим уравнениям; 

-определять    понятия    «скорость    химической    реакции», 

«гомогенные        реакции»,        «гетерогенные        реакции», 

«катализатор», «ферменты», «ингибиторы»; 

-характеризовать факторы, влияющие на скорость реакции (природа реагирующих веществ, площадь 

соприкосновения реагирующих веществ, концентрация реагирующих веществ, температура, участие 

катализатора); 

-формулировать правило Вант-Гоффа; 

-характеризовать роль катализаторов, ингибиторов, ферментов в современном производстве, в пищевой 

промышленности, в медицине, в процессах жизнедея- тельности организмов; 

-определять понятия «необратимые реакции», «обратимые реакции», «химическое равновесие»; предсказывать 

возможность протекания реакций ионного обмена на основе правила Бертолле; 

-характеризовать факторы, влияющие на смещение химического равновесия: изменение равновесных 

концентраций веществ, изменение давления, изменение температуры; прогнозировать смещение химического 

равновесия на основе принципа Ле Шателье; 

-характеризовать оптимальные условия проведения реакции синтеза аммиака из азота и водорода на основе 

знаний о зако- номерностях протекания химических реакций; 

-определять понятие «электролиз», характеризовать электролиз как окислительно-восстановительный процесс; 

описывать катодные и анодные процессы при электролизе расплавов и растворов солей, получение алюминия из 

его оксида путем электролиза, применение электролиза в промышленности; 

-характеризовать строение, физические и химические свойства металлов и неметаллов, их нахождение в 

природе, способы получения и применение; 

-устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки и их химическими свойствами; 

-объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) от положения в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева; 

-составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства и способы получения, электронные 

уравнения процессов окисления-восстановления; 

-наблюдать и описывать химический эксперимент; 

-выполнять расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач 

химической тематики; прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ 

на основе аналогии; 

-прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и предлагать способы 

управления этими процессами устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, 

литературой, мировой художественной культурой); 

-раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности; 

-раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной траектории; 

-прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять окислительные и/или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, образующих их; 

-аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между неорганическими и 

органическими веществами; 

-владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи; 

-характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и теории 

химического строения органических веществ; 

-критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных источников; 

-понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энергетические, сырьевые), и 

предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии.  

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-устанавливать причинно- следственные связи; 

-осуществлять сравнение, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, проводить 

наблюдение, делать выводы; 

-структурировать и интерпретировать информацию, представленную в различных формах (сплошной текст, 

схемы, таблицы) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-основам рефлексивного чтения; 

-ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

-организовывать исследование с целью проверки гипотез; 



 

-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; 

-планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; 

-работать в соответствии с изученными алгоритмами действий, сверять свои действия с целью и при  

необходимости корректировать ошибки самостоятельно Обучающийся получит возможность научиться:  

-выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

-выражать и аргументировать личную точку зрения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

-устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

-в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

Личностные УУД 

Обучающийся научится: 

-гражданской идентичности, патриотизму, чувству гордости за российскую химическую науку, гуманизму; 

-готовности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

-сознательному отношению к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

-понимание значимости естественно-научных знаний для решения практических задач в промышленности, 

сельском хозяйстве, в медицине, в быту 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-целостному мировоззрению, соответствующему современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира 

 

2.Содержание учебного предмета «Химия» 

 

Курс четко делится на две равные по отведенному на их изучение времени части: органическую химию и общую химию.  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 10 КЛАСС 

Введение  

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, проведения химического эксперимента. 

 

Тема 1. Теория строения органических соединений  

Т е о р и я  с т р о е н и я  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е-ний. Предмет органической химии. Место и значение органической 

химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения органических 

соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул представителей различных классов 

органических соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. Изготовление моделей молекул 

органических соединений. 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники  

А л к а н ы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. 

Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные 

радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. 

А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в 

лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором 

KМnO4) 



 

и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекуляр- 

ных соединений. Реакции полимеризации. 

Д и е н ы. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных диенов 

(бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым способами. Получение 

карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. Свойства бензола (горение, 

нитрование, бромирование) и его применение. 

Н е ф т ь и с п о с о б ы е е п е р е р а б о т к и. Состав неф- ти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг 

низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отноше- ние метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата 

калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение 

каучука при нагревании, испытание продуктов раз- ложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соеди- нений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства 

ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки». 

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения  

С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в 

альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. 

Глицерин как еще один представитель многоатом- ных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование каменного угля, важней- 

шие продукты коксохимического производства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и 

применение фенола. 

А л ь д е г и д ы. Формальдегид и ацетальдегид как предста- вители альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция 

окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением 

спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и 

термореактивность. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция 

этерификации). Применение уксусной кислоты. 



 

С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных 

эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, 

щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз 

или омыление жиров. Мылá. Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым 

сырьем. 

У г л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной функции 

органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение 

глюкозы. Значение и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих 

полисахаридов. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные  спирты.  Коллекция  «Каменный уголь». 

Коллекция продуктов коксохимического производства Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в 

кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и 

изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной 

кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 

13. Свойства крахмала. 

 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения  

А м и н ы. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. Осно́вность аминов в 

сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических соеди- нений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. 

Зинина. Применение анилина. 

А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений  (взаимодействие  со  щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных 

растворах. Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. 

Незаменимые аминокислоты. 

Б е л к и. Белки как полипептиды. Структура белковых мо- лекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). 

Биологическая роль белков. 



 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в 

сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  м е ж д у  к л а с с а м и  о рг  ан и ч е с к и х с о е д и н е н и й. Понятие о генетической связи  и 

генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соля- ной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение 

птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди 

(II); этанол — этаналь — этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по идентификации органических соединений. 

Тема 5. Химия и жизнь  
П л а с т м а с с ы и в о л о к н а. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических высоко- 

молекулярных соединений. Получение искусственных высоко-молекулярных соединений химической модификацией 

природных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и 

искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. Классификация и отдельные 

представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное волокна, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные 

(нитрон), полиамидные (капрон, найлон), полиэфирные (лавсан). 

Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. Особенности строения 

и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по 

сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве.  

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. Витамин С как 

представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, 

быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. 

Понятие о стероидных гормонах на примере половых гомонов. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. 

Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Р е ш е н и е з а д а ч п о о р г а н и ч е с к о й х и м и и. Решение задач на вывод формулы органических веществ по про-

дуктам сгорания и массовым долям элементов. 



 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода с помощью 

природных объектов, содержащих каталазу (сырое мяса, сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды 

раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство в образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

ОБЩАЯ ХИМИЯ. 11 КЛАСС 

Тема 1. Периодический закон и строение атома  
О т к р ы т и е  Д. И. М е н д е л е е в ы м  П е р и о д и ч ес к о г о  з а к о н  а. Первые попытки классификации химиче- ских 

элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

Периодическая система Д. И. Менделеев а. Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое отображение 

периодического закона. Различные варианты периодической системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и 

периодической системы. 

Строение атома. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро атома: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический  уровень.  Орбитали: s и р. d-

Орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов хи- 

мических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й з а к о н и с т р о е н и е а т о м а. Со- временное понятие химического элемента. Современная 

формулировка периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности 

заполнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства 

элементов: s-  и р-элементы; d- и f-элементы. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Строение вещества  
К о в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь.   Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность 

ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. σ- и π-связи. Ковалентная полярная и 

ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной 

полярной связи. Формульная единица вещества. Относительность деления химических связей на типы. 

Металлическая химическая связь. Общие фи- зические свойства металлов. Зависимость электропроводности металлов от 

температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 



 

Агрегатные состояния веществ а. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). 

Жидкости. 

В о д о р о д н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Водородная связь, как особый случай межмолекулярного взаимодействия. 

Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на производстве. Внутри-

молекулярная водородная связь и ее биологическая роль. 

Типы кристаллических решето к. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и молекулярные 

кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства. 

Ч и с т ы е в е щ е с т в а с м е с и. Смеси и химические со- единения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объ- 

емная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Ре- шение задав на массовую долю примесей. Классификация 

веществ по степени их чистоты. 

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решет- кой: 

кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного 

объема газов. Три агрегатных состояния воды. Дистилля- ция воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 

аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки. 2. Ознакомление 

с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и изделий из них. 3. Жёсткость воды. Устранение жёсткости воды. 4. 

Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическое занятие № 1. Получение и распознавание газов. 

Тема 3. Электролитическая диссоциация  

Р а с т в о р ы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного вещества и продуктов 

их взаимодействия. Растворение как физикохимический процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. 

Молярная концентрация вещества. Минеральные воды. 

Т е о р и я  э л е к т р о л и т и ч е с к о й  д и с с о ц и а ц и и. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая 

диссоциация. Водородный показатель. 

К и с л о т ы в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и органических кислот. 

Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические  свойства  азотной,  концентрированной   серной и 

муравьиной кислот. 

О с н о в а н и я в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Амины, как 

органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. 



 

С о л и в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли кислые и оснóвные Соли 

органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 

восстановительных свойств металлов. 

Г и д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Гидролиз органических 

веществ, его значение. 

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и не- электролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с 

образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными 

оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной кислоты с медью. Разбавление 

серной кислоты. Обугливание концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, 

взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические 

свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН 

растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот. 

7. Получение и свойства нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. Ознакомление с 

коллекцией минералов, содержащих соли. 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 11. Различные 

случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических и органических соединений. 

Тема 4. Химические реакции  
К л а с с и ф и к а ц и я  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация по числу и 

составу реагирующих веществ и продуктов реакции.  Реакции  разложения,  соединения,  замещения  и  обмена  в неорганической 

химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный 

случай реакций присоедине- ния. 

Т е п л о в о й э ф ф е к т х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Экзо- и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. 

Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Понятие о ско- рости химических реакций, аналитическое выражение. Зависи- 

мость скорости реакции от концентрации, давления, температу- ры, природы реагирующих веществ, площади их соприкоснове- 

ния. Закон действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. 

К а т а л и з. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических процессов в 

промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и 

ферментов. 



 

Х и м и ч е с к о е  р а в н о в е с и  е. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и  способы  его  смещения на 

примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического 

процесса. 

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

О б щ и е  с в о й с т в а  м е т а л л о в. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. К о р р о з и я  м е т а л л о в  как окислительно-восстанови- 

тельный процесс. Способы защиты металлов от коррозии. 

О б щ и е с в о й с т в а н е м е т а л л о в. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, 

водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными 

веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов. 

Э л е к т р о л и  з. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере 

хлорида натрия. Электролитическое получение алюми- 

ния. Практическое  значение  электролиза.  Гальванопластика  и гальваностегия. 

З а к л ю ч е н и е. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема охраны 

окружающей среды. 

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химиче- ские реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты 

и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных 

кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия 

различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических 

катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы 

сырого картофеля. 14. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II). 15. Получение водорода взаимодействием 

кислоты с цинком. 16. Ознакомление с коллекцией металлов. 17. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Практическая работа № 3 «Генетическая связь между различными классами неорганических и органических веществ»  

. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

С л ож н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в 

природе и жизни человека. 



 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление 

жиров. Мыла́. Применение жиров. 

Уг л е в о д ы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — 

альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов . 

Азотсодержащие органические соединения 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. Основность аминов в сравнении с 

основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Получение анилина по  

реакции 

Н. Н. Зинина. Применение анилина. 

А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как 

представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона.Б ел к и. Белки как полипептиды. 

Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в 

хранении и передаче наследственной информации. 

Ге н е т и ч е с к а я с в я з ь м еж д у к л а с с а м и о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й. Понятие о генетической  связи и генетических 

рядах. 

Химия и жизнь 

П л а с т м а с с ы  и  в о л о к н а. Полимеризация и поликонденсация как способы  получения синтетических высокомолекулярных 

соединений. Получение искусственных высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. Строение 

полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных 

полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. Классификация и отдельные представители 

химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк). 

Фе р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств 

(селективность и эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 



 

Го р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности 

организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. 

Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические 

вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Р е ш е н и е з а д а ч п о о р г а н и ч е с ко й х и м и и. Решение задач на вывод формулы органических веществ по продуктам сгорания и 

массовым долям элементов. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул представителей различных классов 

органических соединений. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата 

калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука 

при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов 

нефти и нефтепродуктов, каменного угля и продуктов коксохимического производства. Окисление спирта в альдегид. Качественные 

реакции на многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 

фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди  (II). 

Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и 

изделий из них. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: эта- 

нол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота. Коллекция пластмасс, 

синтетических волокон и изделий из них. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, 

содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция 

витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата 

инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических соединений. Ознакомление с коллекцией образцов нефти, 

каменного угля и продуктов их переработки. Обнаружение в керосине непредельных соединений. Ознакомление с коллекцией каучуков и 

образцами изделий из резины. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). 

Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. Доказательство непредельного характера жидкого жира. 

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). 

Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. Ознакомление с коллекцией искусственных 

волокон и изделий из них. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке. Ознакомление с коллекцией синтетических волокон и 

изделий из них. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Ознакомление с коллекцией вита- 

минов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 



 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Количество часов ТЕМА 

УРОКА 

СОДЕРЖАНИЕ 

УРОКА 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЕМОГО 

10 КЛАСС. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 ВВЕДЕНИЕ 

1 Методы 

научно- го 

познания 

Наблюдение, 

предположение, гипотеза. 

Поиск закономерностей. 

Научный эксперимент. 

Вывод. 

Демонстрации. 

Видеофрагменты, слайды с 

изображениями 

химической лаборатории, 

проведения химического 

эксперимента 

Использовать основные интеллек- туальные 

операции (формулиро- вать гипотезу, проводить 

анализ 

и синтез, обобщение, выявлять причинно-

следственные связи), проводить эксперимент и 

фиксировать его результаты с помощью родного языка 

и языка химии 

4 ТЕМА 1. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

1 Предмет 

орга- нической 

химии 

Предмет органической 

химии. Становление 

органической химии как 

науки. Витализм и его 

крах. 

Различать предметы органической и 

неорганической химии, мине- ральные и органические 

вещества. 



 

  Демонстрации. 

Коллекция при- родных, 

искусственных и синтети- 

ческих органических 

соединений, материалов и 

изделий из них. Оп- 

ределение элементного 

состава органических 

соединений. 

Плавление, 

обугливание и горе- ние 

органических веществ (на 

примере сахарозы). 

Лабораторные опыты. 

1. Опре- деление 

элементного состава орга- 

нических соединений 

Классифицировать органические вещества по их 

происхождению на природные, искусственные и 

синтетические. 

Проводить и наблюдать химический эксперимент 

3 Теория 

строе- ния 

органиче- ских 

соединений 

Основные положения 

теории строения А. М. 

Бутлерова. Валент- ность. 

Элементы с постоянной и 

переменной 

валентностью. Струк- 

турные формулы 

неорганических и 

органических веществ. 

Типы уг- леродных цепочек: 

линейная, раз- ветвленная, 

замкнутая. Крат- ность 

химической связи. 

Изомерия. Виды 

изомерии. По- нятие о 

взаимном влиянии ато- 

Объяснять причины многообра- зия органических 

веществ и осо- бенности строения атома углеро- да. 

Различать понятия «валент- ность» и «степень 

окисления», оперировать ими. 

Отражать состав и строение орга- нических 

соединений с помощью структурных формул и 

моделиро- вать их молекулы. Различать по- нятия 

«изомер» и «гомолог». На- зывать изученные 

положения теории химического строения 

А. М. Бутлерова 



 

мов в молекулах 

органических веществ. 

Лабораторные опыты. 2. 

Изго- товление моделей 

молекул орга- нических 

соединений 

17 ТЕМА 2. УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1 Природный 

газ как 

источник уг- 

леводородов 

Природный газ, его 

состав и на- правления 

использования в ка- честве 

топлива и химического сы- 

рья. Конверсия метана. 

Синтез- газ и его 

использование для полу- 

чения синтетического 

бензина и метанола. 

Демонстрации. 

Коллекция ве- ществ и 

материалов, получаемых 

на основе природного 

газа 

Характеризовать состав и основ- ные направления 

использования и переработки природного газа. Ус- 

танавливать зависимость между объемами добычи 

природного газа в РФ и бюджетом. Находить вза- 

имосвязь между изучаемым мате- риалом и будущей 

професси- ональной деятельностью. 

Правила экологически грамотного поведения и 

безопасного обраще- ния с природным газом в быту и 

на производстве 



 

2 Предельны

е уг- 

леводороды. 

Ал- каны 

Значение природного 

газа и иных предельных 

углеводородов в каче- 

стве топлива и 

химического сырья. 

Метан и другие алканы 

как со- ставная часть 

природного газа. 

Химические свойства 

метана, обуславливающие 

его примене- ние 

(горение, пиролиз, 

галогени- рование). 

Гомологи метана, изо- 

мерия и номенклатура. 

Дегидри- 

рование этана. Крекинг и 

изоме- ризация алканов. 

Алкильные ра- дикалы. 

Механизм свободнора- 

дикального галогенирования 

ал- канов. 

Демонстрации. 

Шаростержне- вые и 

объемные модели 

молекул первых 

представителей класса ал- 

канов. Физические 

свойства газо- образных 

(пропан-бутановая смесь 

в зажигалке), жидких 

(бен- зин) и твердых 

(парафин) алканов: 

Определять принадлежность ве- ществ к 

различным типам (пре- дельным или непредельным) и 

классам углеводородов. Называть их по 

международной номенкла- туре, характеризовать 

строение и свойства важнейших представите- лей, 

наблюдать и описывать де- монстрационный 

эксперимент с помощью родного языка и языка 

химии. Обобщать знания и делать выводы о 

закономерностях изме- нения свойств углеводородов в 

го- мологических рядах. Различать понятия «изомер» и 

«гомолог» 



 

агрегатное состояние, 

раствори- мостьвводе. 

Горениепропан-бута- 

новой смеси (зажигалка). 

Отно- шение алканов к 

раствору перман- ганата 

калия и бромной воде 



 

3 Этиленовые 

уг- леводороды 

или алкены 

Этилен как 

представитель алке- нов. 

Получение этилена в про- 

мышленности 

(дегидрирование этана) и 

в лаборатории (дегидрата- 

ция этанола). Свойства 

(горение, бромирование, 

гидратация, поли- 

меризация, окисление 

раствором KМnO4) и 

применение этилена. 

Полиэтилен. Пропилен. 

Стерео- 

регулярность полимера. 

Основ- ные понятия химии 

высокомо- 

лекулярных 

соединений. Реакции 

полимеризации. 

Полиэтилен и области 

его приме- нения. 

Получение полиэтилена 

полиме- ризацией этилена, 

полипропиле- на 

полимеризацией пропилена. 

Правило В. В. 

Марковникова на примере 

пропилена. Качествен- ные 

реакции на непредельные 

со- единения: 

обесцвечивание бром- ной 

воды и раствора 

Называть по международной но- менклатуре 

алкены с помощью родного языка и языка химии. Ха- 

рактеризовать строение, свойства, способы получения 

и области применения этилена. Наблюдать, 

самостоятельно проводить и опи- сывать химический 

эксперимент. Устанавливать зависимость между типом 

строения углеводорода и его химическими свойствами 

на 

примере логических связей: пре- дельный — 

реакции замещения, непредельный — реакции присое- 

динения 



 

пермангана-  та калия. 

Гомологический ряд 

этиленовых углеводородов, 

изо- мерия (углеродного 

скелета и по- ложения 

кратной связи), но- 

менклатура. Получение 

этилена дегидратацией 

этанола и дегидри- 

рованием этана. 

Демонстрации. 

Шаростержневая и 

объемная модели 

молекулы эти- лена. 

Горение этилена. 

Коллекция 

«Полиэтилен и 

изделия из него». 

Лабораторные опыты. 3. 

Обна- ружение 

непредельных соедине- 

ний в жидких 

нефтепродуктах 



 

 

2 

Диеновые 

угле- 

водороды. Кау- 

чуки 

Каучук и его свойства. 

Вулканиза- ция каучука. 

Резина. Изопрен как 

мономер природного 

каучука. 

Синтетический каучук. 

1,3-бута- диен как мономер 

дивинилового и 

бутадиенового 

синтетических кау- чуков. 

Иные химические свойства 

диенов: галогенирование, 

гидро- галогенирование, 

гидрирование. 1,2- и 1,4-

присоединение. Полу- чение 

диеновых углеводородов 

методом С. В. Лебедева и 

дегид- рированием алканов. 

Гомологи- ческий ряд 

сопряженных диено- вых 

углеводородов, номенкла- 

тура. 

Демонстрации. Модели 

(шарос- тержневые и 

объемная) молекул 1,3-

бутадиена и 2-метил-1,3-

бута- диена (изопрена). 

Разложение каучука при 

нагревании, испыта- ние 

продуктов разложения на 

не- предельность. 

Коллекции «Каучу- ки», 

«Резина и изделия из нее» 

Называть по международной но- менклатуре 

диены. Характеризо- вать строение, свойства, способы 

получения и области применения 1,3-бутадиена. 

Наблюдать и опи- сывать демонстрационный хими- 

ческий эксперимент 

  



 

2 Ацетиленов

ые 

углеводороды 

или алкины 

Высокотемпературное 

пламя аце- тилена как 

одна из областей его 

применения. Получение 

ацетиле- на пиролизом 

метана и карбид- ным 

способом. Получение 

карби- да кальция. 

Химические свойства 

Называть по международной но- менклатуре 

алкины с помощью родного языка и языка химии. Ха- 

рактеризовать строение, свойства, способы получения 

и области применения ацетилена. Наблю- 

  ацетилена: 

галогенирование, гид- 

рогалогенирование 

(хлорвинил 

и поливинилхлорид, 

его приме- нение), 

гидратация  (реакция М. 

Г. Кучерова), 

тримеризация (реакция Н. 

Д. Зелинского). Го- 

мологический ряд, 

изомерия, но- менклатура 

алкинов. 

Демонстрации. Модели 

(шарос- тержневая и 

объемная) молекулы 

ацетилена. Горение 

ацетилена. 

Лабораторные опыты. 4. 

Полу- чение и свойства 

ацетилена 

дать, самостоятельно проводить и описывать 

химический экспе- римент. 

Различать особенности реакций присоединения у 

ацетилена от ре- акций присоединения этилена 



 

2 Ароматичес

кие 

углеводороды 

или арены 

Открытие бензола, его 

свойства и первые 

области применения. Ус- 

тановление химического 

стро- ения бензола. 

Формула Кекуле. 

Современные 

представления о строении 

бензола. Химические 

свойства бензола: 

галогенирова- ние, 

нитрование. Получение 

бен- зола. Гомолог бензола 

— толуол. Демонстрации. 

Объемная мо- дель 

молекулы бензола. 

Горение бензола. 

Отношение бензола к 

бромной (иодной) воде и 

раствору 

перманганата калия 

(на примере технических 

растворителей, со- 

держащих арены) 

Характеризовать особенности строения, свойства и 

области при- менения бензола с помощью род- ного 

языка и языка химии. На- блюдать, и описывать 

демонст- рационный химический экспе- римент 



 

2 Нефть и 

спо- собы ее 

перера- ботки 

Нефть, ее состав, 

физические свойства и 

происхождение. Эко- 

логические последствия 

разлива нефти и способы 

борьбы с ними. Процессы 

переработки нефти: 

ректификация, крекинг, 

рифор- минг. Продукты 

переработки неф- ти и их 

использование. Понятие 

об октановом числе. 

Демонстрации. 

Образование нефтяной 

пленки на поверхности 

воды. Обнаружение 

непредель- ных 

соединений в жидких 

нефте- продуктах. 

Лабораторные опыты. 5. 

Озна- комление с 

коллекцией «Нефть и 

продукты ее переработки» 

Характеризовать состав и основ- ные направления 

использования и переработки нефти. Устанавли- вать 

зависимость между объемами добычи нефти в России и 

бюдже- том государства. Находить взаи- мосвязь 

между изучаемым мате- риалом и будущей професси- 

ональной деятельностью. 

Правила экологически грамотного поведения и 

безопасного обраще- ния с нефтепродуктами в быту и 

на производстве 

2 Обобщение 

и 

систематизация 

знаний об угле- 

водородах 

Классификация 

углеводородов по 

строению углеродного 

скелета и наличию 

кратных связей. Взаимо- 

связь между составом, 

строением и свойствами 

углеводородов. Ге- 

нетическая связь между 

классами углеводородов 

Классифицировать углеводороды по строению 

углеродного скелета и наличию кратных связей. Уста- 

навливать взаимосвязь между со- ставом, строением и 

свойствами углеводородов. Описывать генети- ческие 

связи между классами угле- водородов с помощью 

родного языка и языка химии 



 

 

1 Контрольная работа № 1 по теме 

«Углеводороды» 

Проводить рефлексию собствен- ных достижений в 

познании хи- мии углеводородов. Анализиро- вать 

результаты контрольной ра- боты и выстраивать пути 

дости- жения желаемого уровня успеш- ности 

14 ТЕМА 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

2 Спирты Этиловый спирт и его 

свойства. Окисление 

этанола (ферментатив- ное, 

оксидом меди (II)). Химиче- 

ские свойства этанола: 

дегидрата- ция, 

взаимодействие с натрием, 

горение. Получение этанола 

гид- ратацией этилена, 

щелочным гид- ролизом 

галогенэтана, брожени- ем 

сахаров. Гомологический 

ряд одноатомных спиртов, 

изомерия, номенклатура. 

Многоатомные спирты: 

этиленгликоль, глице- рин. 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Демонстрации. Модели 

(шарос- тержневые и 

объемные) молекул 

спиртов: метанола, этанола, 

эти- 

Называть по международной но- менклатуре спирты. 

Характеризо- вать строение, свойства, способы получения 

и области применения этанола и глицерина с помощью 

родного языка и языка химии. 

Классифицировать спирты по их атомности. 

Наблюдать, самостоятельно про- водить и описывать 

химический эксперимент 

  



 

  ленгликоля и глицерина. 

Горение этанола. 

Взаимодействие этанола с 

натрием. Получение 

этилена из этанола. 

Лабораторные опыты. 6. 

Свой- ства этилового спирта. 

7. Свойства глицерина 

 

1 Каменный 

уголь 

Каменный уголь и его 

использова- ние. 

Коксование каменного угля, 

важнейшие продукты 

коксохими- ческого 

производства. 

Демонстрации. Коллекция 

«Ка- менный уголь». 

Коллекция про- дуктов 

коксохимического произ- 

водства 

Характеризовать происхождение и основные 

направления исполь- зования и переработки каменного 

угля. Устанавливать зависимость 

между объемами добычи каменно- го угля в РФ и 

бюджетом. Нахо- дить взаимосвязь между изучае- мым 

материалом и будущей про- фессиональной 

деятельностью. 

Правила экологически грамотного поведения и 

безопасного обраще- ния с каменным углем и продукта- 

ми коксохимического производст- ва в быту и 

промышленности 

2 Фенол Строение молекулы и 

физические свойства 

фенола. Взаимное влия- ние 

атомов в молекулах 

органиче- ских веществ на 

примере фенола. 

Химические свойства 

фенола, подтверждающие 

взаимное влия- ние атомов: 

кислотные свойства, 

Характеризовать особенности строения и свойства 

фенола на ос- нове взаимного влияния атомов 

в молекуле, а также способы полу- чения и области 

применения фе- нола с помощью родного языка 

и языка химии. 



 

  реакции 

галогенирования, нитро- 

вания. Получение фенола из 

ка- менноугольной смолы и 

из произ- водных бензола. 

Демонстрации. 

Объемная мо- дель 

молекулы фенола. 

Раствори- мость фенола в 

воде при комнат- ной 

температуре и при нагрева- 

нии. Взаимодействие 

фенола с раствором щелочи 

и бромной во- дой. 

Качественная реакция на 

фе- нол с хлоридом железа 

(III) 

Наблюдать, и описывать демон- страционный 

химический экспе- римент. 

Соблюдать правила экологически грамотного и 

безопасного обраще- ния с горючими и токсичными ве- 

ществами в быту и окружающей среде 

2 Альдегиды Производство и 

использование 

строительных и отделочных 

мате- риалов на основе 

полимеров из 

фенолоформальдегидных 

смол и их аналогов. 

Формальдегид, его строение 

и физические свойства. 

Формалин. Химические 

свойства формальдегида: 

гидрирование, окисление. 

Реакции поликонден- сации. 

Гомологический ряд альде- 

гидов, изомерия, 

номенклатура. 

Характеризовать особенности свойств формальдегида 

и ацеталь- дегида на основе строения моле- кул, способы 

получения и их об- ласти применения с помощью родного 

языка и языка химии. 

Наблюдать, описывать и прово- дить химический 

эксперимент. Соблюдать правила экологически 

грамотного и безопасного обраще- ния с горючими и 

токсичными ве- ществами в быту и окружающей среде 



 

Качественная реакция 

на альде- гидную группу. 

Получение фор- мальдегида 

и ацетальдегида из со- 

ответствующих спиртов. 

Понятие 

  о кетонах. Альдегиды и 

кетоны в природе. 

Демонстрации. Модели 

(шарос- тержневые и 

объемные) молекул 

метаналя и этаналя. 

Ознакомле- ние с 

коллекцией пластмасс и из- 

делий из них. 

Лабораторные опыты. 8. 

Свой- ства формальдегида 

 



 

2 Карбонов

ые кислоты 

Карбоновые кислоты в 

природе и в быту. 

Химические свойства кар- 

боновых кислот в 

сравнении со свойствами 

соляной кислоты 

(взаимодействие с 

металлами, ос- новными 

оксидами, основаниями, 

солями). Уксусная кислота 

как слабый электролит, 

ионные урав- нения 

реакций с ее участием. Ре- 

акция этерификации. 

Гомологи- ческий ряд 

предельных одноос- новных 

карбоновых кислот, изо- 

мерия, номенклатура. 

Получение муравьиной и 

уксусной кислот. 

Отдельные 

представители кис- лот иного 

строения: олеиновая, 

линолевая, линоленовая, 

акрило- вая, щавелевая, 

бензойная. 

Демонстрации. Модели 

(шарос- тержневые и 

объемные) молекул 

муравьиной и уксусной 

кислот. 

Образцы некоторых 

карбоновых кислот: 

Характеризовать особенности свойств карбоновых 

кислот на ос- нове строения их молекул, а также способы 

получения и области применения муравьиной и уксус- ной 

кислот с помощью родного языка и языка химии. 

Различать общее, особенное и единичное в строении и 

свойствах органиче- ских (муравьиной и уксусной кис- лот) 

и неорганических кислот. 

Наблюдать, описывать и прово- дить химический 

эксперимент. Соблюдать правила экологически 

грамотного и безопасного обраще- ния с горючими и 

токсичными ве- ществами в быту и окружающей среде 



 

муравьиной, уксусной, 

олеиновой, стеариновой, 

щавеле- вой, бензойной, 

лимонной. Отно- шение 

различных карбоновых кис- 

лот к воде. Получение 

сложного эфира реакцией 

этерификации. 

Лабораторные опыты. 9. 

Свой- ства уксусной кислоты 



 

2 Сложные 

эфи- ры. 

Жиры 

Изучение состава 

жиров. Жиры растительного 

и животного проис- 

хождения, различия в их 

составе. Гидролиз жиров и 

их омыление. 

Мыла. Синтетические 

моющие средства (СМС). 

Экологические аспекты 

применения СМС. Гид- 

рирование жидких жиров. 

Произ- водство твердых 

жиров на основе 

растительных масел. 

Понятие о сложных 

эфирах. Сложные эфиры 

одноосновных карбоновых 

кислот и одноатом- ных 

спиртов. Изомерия и номенк- 

латура сложных эфиров. 

Реак- ция этерификации. 

Сложные эфи- ры в 

природе. Жиры как 

сложные эфиры глицерина 

и высших кар- 

боновых кислот. Замена 

жиров в технике непищевым 

сырьем. 

Демонстрации. 

Коллекция пи- щевых жиров 

и масел. Раствори- мость 

жиров в органических и не- 

органических 

Характеризовать особенности свойств жиров на основе 

строения их молекул, а также классифика- ции жиров по 

их составу и проис- хождению и производство твердых 

жиров на основе растительных масел. 

На основе реакции этерификации характеризовать 

состав, свойства и области применения сложных эфиров. 

Наблюдать, описывать и прово- дить химический 

эксперимент. Соблюдать правила экологически 

грамотного и безопасного обраще- ния с горючими и 

токсичными ве- ществами в быту и окружающей среде 



 

растворителях. Из- 

готовление мыла. 

Коллекция об- разцов 

природных пахучих эфир- 

ных масел. Коллекция 

жидких и твердых моющих 

средств. Сравне- ние 

моющих свойств растворов 

мыла и стирального 

порошка Лабораторные 

опыты. 10. Свой- ства жиров. 

11. Сравнение свойств 

растворов мыла и 

стирального по- рошка 



 

3 Углеводы Состав углеводов, их 

нахождение и роль в 

природе. Значение угле- 

водов в технике, быту, 

производ- стве. 

Классификация углеводов: 

моно-, ди- и полисахариды. 

Строение молекулы 

глюкозы. Двойственность 

функции органи- ческого 

вещества на примере глю- 

козы (альдегидоспирт). 

Химиче- ские свойства 

глюкозы, доказы- вающие 

двойственность ее функ- 

ции: гидрирование, 

взаимодейст- вие с 

гидроксидом меди (II), 

окис- 

ление (ферментативное, 

реакция 

«серебряного зеркала»). 

Броже- ние глюкозы. 

Фотосинтез. Фрук- тоза как 

изомер глюкозы. 

Сахароза как 

представитель диса- 

харидов. Производство 

сахара. Полисахариды: 

крахмал, целлю- лоза. 

Сравнение их строения и 

свойств. Качественная 

реакция на крахмал. 

Характеризовать состав углеводов и их 

классификацию на основе способности к гидролизу. Опи- 

сывать свойства глюкозы как ве- щества с двойственной 

функцией (альдегидоспирта). Устанавливать 

межпредметные связи химии и биологии на основе 

раскрытия биологической роли и химических свойств 

важнейших представите- лей моно-, ди- и полисахаридов. 

Наблюдать, описывать и прово- дить химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила техники без- опасности при работе 

в кабинете химии 



 

Демонстрации. Коллекция 

крах- малосодержащих 

продуктов пита- ния и 

продуктов на основе сахаро- 

зы. Взаимодействие 

глюкозы и са- харозы с 

гидроксидом меди (II). 

Лабораторные опыты. 12. 

Свой- ства глюкозы. 13. 

Свойства крах- мала 

12 ТЕМА 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

2 Амины. 

Анилин 

Природные красители 

как произ- водные анилина. 

Открытие и структура 

анилина. Аминогруппа. 

Основные свойства 

анилина. Бро- мирование 

Характеризовать особенности строения и свойства 

анилина на основе взаимного влияния атомов в молекуле, 

а также способы полу- чения и области применения ани- 

лина с помощью родного языка и языка химии. 



 

анилина (качествен- ная 

реакция на анилин). Взаим- 

ное влияние атомов в 

молекулах 

  органических соединений 

на при- мере анилина. 

Получение анилина. 

Реакция Н. Н. Зинина. 

Демонстрации. Модели 

(шарос- тержневые и 

объемные) молекул 

метиламина и анилина. 

Физиче- ские свойства 

анилина: агрегат- ное 

состояние, цвет, запах, 

отно- шение к воде. 

Взаимодействие анилина с 

кислотами. Взаимодей- 

ствие газообразных 

метиламина 

и хлороводорода. 

Отношение ани- лина к 

бромной (иодной) воде. 

Коллекция анилиновых 

красите- лей и препаратов 

на основе ани- лина 

Наблюдать, и описывать демон- страционный 

химический экспе- римент. 

Соблюдать правила экологически грамотного и 

безопасного обраще- ния с горючими и токсичными ве- 

ществами в быту и окружающей среде 



 

1 Аминокис

лоты 

Аминокапроновая 

кислота. Поли- амидные 

волокна, капрон. Реак- ция 

поликонденсации. Понятие 

об амидах карбоновых 

кислот. 

Понятие об 

аминокислотах. Ами- 

нокислоты как 

бифункциональ- ные 

амфотерные соединения. 

Фи- зические свойства 

аминокислот. Особенности 

диссоциации ами- нокислот в 

водных растворах. 

Биполярные ионы. 

Классифика- ция и 

номенклатура аминокислот. 

Описывать свойства аминокислот, как 

бифункциональных амфотер- ных соединений. 

Устанавливать межпредметные связи химии и биологии 

на основе раскрытия биологической роли и химических 

свойств аминокислот. 

Наблюдать и описывать демон- страционный 

химический экспе- римент 

  Дипептиды. Пептидная 

связь. Способы получения 

аминокислот. Аминокислоты 

в природе, их био- логическая 

роль. Незаменимые 

аминокислоты. 

Демонстрации. Аптечные 

препа- раты, содержащие 

аминокислоты. Упаковки от 

продуктов, содержа- щих 

аминокислоты и их соли 

(про- дукты питания, 

содержащие веще- ства с 

кодами Е620 — глутамино- 

вая кислота, Е621 — 

 



 

глутаминат натрия, Е622—

525 — глутаминаты других 

металлов, Е640 — глицин, 

Е641 — лейцин). 

Доказательства 

амфотерности аминокислот 

2 Белки Белки как биополимеры, 

их стро- ение (первичная, 

вторичная и тре- тичная 

структуры), химические 

свойства (денатурация, 

гидролиз, качественные 

реакции — биурето- вая и 

ксантопротеиновая). Биоло- 

гические функции белков: 

строи- тельная, 

ферментативная, защит- 

ная, транспортная, 

сигнальная и др. 

Демонстрации. 

Денатурация рас- твора 

куриного белка под действи- 

ем температуры, растворов 

солей тяжелых металлов и 

этанола. Го- рение птичьего 

пера, шерстяной нити и 

Описывать структуры и свойства белков, как 

биополимеров. Уста- навливать межпредметные связи 

химии и биологии на основе рас- крытия биологической 

роли и хи- мических свойств белков. 

Проводить, наблюдать и описы- вать химический 

эксперимент 



 

кусочка натуральной кожи. 

Цветные реакции белков. 

Лабораторные опыты. 14. 

Свой- ства белков 

1 Понятие о 

нук- 

леиновых 

кис- лотах 

ДНК и РНК как 

биополимеры. Общая схема 

строения нуклеоти- да. 

Сравнение строения, 

нахожде- ние в клетке и 

функций ДНК и РНК. Виды 

РНК и их функции. Понятие 

о биотехнологии и ее 

использование. Понятие о 

генной инженерии. Генно-

модифициро- ванные 

продукты. 

Демонстрации. Модель 

молеку- лы ДНК. Образцы 

продуктов, по- лученных из 

трансгенных форм растений 

и животных. Лекарст- 

Описывать структуру и состав нуклеиновых кислот, 

как поли- нуклеотидов. Устанавливать меж- предметные 

связи химии и биоло- гии на основе раскрытия биологи- 

ческой роли этих кислот в переда- че и хранении 

наследственной ин- формации 



 

венные средства и 

препараты, из- готовленные 

с помощью генной 

инженерии 

2 Генетичес

кая связь 

между клас- 

сами органиче- 

ских 

соединений 

Понятие о генетической 

связи и генетическом ряде 

на примере 

взаимопереходов между 

классами углеводородов и 

кислород- и азот- 

содержащих 

соединений. Иллюст- рация 

генетической связи на при- 

мере органических 

соединений различных 

классов, содержащих два 

атома углерода. 

Демонстрации. Переход: 

эта- нол € этилен € 

этиленгликоль 

Устанавливать взаимосвязь между составом, строением 

и свойствами представителей классов углеводо- родов и 

кислород- и азотсодержа- 

щих соединений. Описывать гене- тические связи 

между классами углеводородов с помощью родного языка 

и языка химии 



 

1 Практичес

кая работа № 

1 

«Идентиф

ика- ция 

органиче- 

ских соедине- 

ний» 

Решение 

экспериментальных за- дач 

по идентификации 

органиче- ских соединений 

Проводить, наблюдать и описы- вать химический 

эксперимент для подтверждения строения и свойств 

различных органических соедине- ний, а также их 

идентификации с помощью качественных реакций 

2 Обобщени

е и 

Классификация 

кислород- и азот- 

Классифицировать кислород- 

 системати

зация 

содержащих 

органических соеди- 

и азотсодержащие органические 

 знаний о 

кисло- 

нений по наличию 

функци- 

соединения по наличию функци- 

 род- и 

азотсо- 

ональных групп. 

Составление 

ональных групп. Составлять фор- 

 держащих 

орга- 

формул и названий 

кислород- и 

мулы и давать названия кислород- 

 нических 

соеди- 

азотсодержащих 

органических со- 

и азотсодержащим органическим 

 нениях единений, их гомологов 

и изоме- 

соединениям. Описывать свойства 

  ров. Свойства 

представителей 

представителей важнейших клас- 

  важнейших классов этих 

соедине- 

сов этих соединений, их получе- 

  ний, их получение и 

применение. 

ние и применение с помощью 

  Генетическая связь 

между различ- 

родного языка и языка химии. Ус- 

  ными классами 

кислород- и азот- 

танавливать генетическую связь 



 
 

 содержащих 

органических соеди- 

нений и углеводородов. 

Подготов- ка к контрольной 

работе. Решение расчетных 

задач 

между различными классами кис- 

лород- и азотсодержащих органи- ческих соединений и 

углеводоро- дов 

1 Контрольная работа № 2 по теме 

«Кислород- и азот- содержащие 

органические вещества» 

Проводить рефлексию собствен- ных достижений в 

познании хи- мии углеводородов, а также кис- лород- и 

азотсодержащих органи- ческих веществ. Анализировать 

результаты контрольной работы и выстраивать пути 

достижения же- лаемого уровня успешности 

10 ТЕМА 5. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

  



 

2 Пластмасс

ы и волокна 

Полимеризация и 

поликонденса- ция как 

способы получения син- 

тетических 

высокомолекулярных 

соединений. Получение 

искусст- венных 

высокомолекулярных со- 

единений химической 

модифика- цией природных 

полимеров. 

Строение полимеров: 

линейное, 

пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. 

Термо- пластичные и 

термореактивные 

полимеры. Отдельные 

представи- тели 

синтетических и 

искусствен- ных полимеров: 

фенолофор- мальдегидные 

смолы, поливи- нилхлорид, 

тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических 

волокнах. Натуральные, 

синтетические и ис- 

кусственные волокна. 

Классифи- кация и 

отдельные представители 

химических волокон: 

ацетатное (триацетатный 

шелк) и вискозное волокна, 

Характеризовать реакции полиме- ризации и 

поликонденсации как способы получения синтетиче- ских 

высокомолекулярных соеди- нений. Описывать 

отдельных представителей пластмасс и воло- кон, их 

строение и классифика- цию с помощью родного языка 

и языка химии 



 

винилхлоридные (хло- рин), 

полинитрильные (нитрон), 

полиамидные (капрон, 

найлон), полиэфирные 

(лавсан). 

Демонстрации. 

Коллекция син- тетических 

и искусственных по- 

лимеров, пластмасс и 

изделий из них. Коллекция 

синтетических и 

искусственных волокон и 

изделий из них. 

Распознавание натураль- 

ных волокон 

(хлопчатобумажного и 

льняного, шелкового и 

шерстя- ного) и 

искусственных волокон 

(ацетатного, вискозного) по 

отно- шению к нагреванию 

и химиче- ским реактивам 

(концентрирован- ным 

кислотам и щелочам). 

Лабораторные опыты. 15. 

Зна- комство с образцами 

пластмасс, волокон и 

каучуков 

 



 

1 Ферменты Понятие о ферментах 

как биоло- гических 

катализаторах белковой 

природы. Особенности 

строения и свойств 

(селективность и эффек- 

тивность, зависимость 

действия от температуры и 

рН среды раствора) 

ферментов по сравнению с 

неор- ганическими 

катализаторами. 

Значение ферментов для 

жизне- деятельности живых 

организмов. Применение 

ферментов в про- 

мышленности. 

Демонстрации. 

Лекарственные средства, 

содержащие ферменты: 

«Пепсин», «Мезим», 

«Фестал» 

и др. Стиральные 

порошки (упа- ковки), 

содержащие ферменты. 

Действие сырого и вареного 

кар- тофеля или мяса на 

раствор перок- сида 

водорода 

На основе межпредметных связей с биологией 

устанавливать общее, особенное и единичное для фер- 

ментов, как биологических ката- лизаторов. Раскрывать 

их роль в организации жизни на Земле, а также в пищевой 

и медицинской промышленности 



 

1 Витамины Понятие о витаминах. 

Нормы по- требления 

витаминов и их функ- ции. 

Понятие об авитаминозах, 

гиповитаминозах, 

гипервитами- нозах. 

Классификация витаминов. 

Витамин С как 

представитель во- 

дорастворимых витаминов 

и вита- мин А как 

представитель жирора- 

створимых витаминов. 

Демонстрации. Образцы 

вита- минных препаратов, в 

том числе поливитамины. 

Фотографии жи- вотных и 

людей с различными 

формами авитаминозов. 

Испыта- ние среды раствора 

аскорбиновой кислоты 

На основе межпредметных связей с биологией 

раскрывать биологи- ческую роль витаминов и их зна- 

чение для сохранения здоровья че- ловека 



 

1 Гормоны Понятие о гормонах как 

биологи- чески активных 

веществах, вы- полняющих 

эндокринную регуля- цию 

жизнедеятельности 

организ- мов. Важнейшие 

свойства гормо- нов: 

высокая физиологическая 

ак- тивность, 

дистанционное дейст- вие, 

быстрое разрушение в 

тканях. Отдельные 

представители гормо- нов: 

инсулин и адреналин. Про- 

филактика сахарного 

диабета. 

Понятие о стероидных 

гормо- нах на примере половых 

гормо- нов. 

Демонстрации. 

Испытание ап- течного 

препарата инсулина на 

белок. Коллекция 

гормональных препаратов 

На основе межпредметных связей с биологией 

раскрывать химиче- скую природу гормонов и их роль в 

организации гуморальной регу- ляции деятельности 

организма че- ловека 

1 Лекарства Лекарственная химия: 

от ятрохи- мии и 

фармакотерапии до химио- 

терапии. Антибиотики и 

дисбак- териоз. 

Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и 

про- филактика. 

Демонстрации. 

Раскрывать роль лекарств от фар- макотерапии до 

химиотерапии. 

Осваивать нормы экологического и безопасного 

обращения с лекар- ственными препаратами. Форми- 

ровать внутреннее убеждение о неприемлемости даже 

однократ- ного применения наркотических веществ 



 

Домашняя, ла- бораторная и 

автомобильная ап- течки 

1 Практичес

кая работа № 

2 

«Распозна

вание 

пластмасс и 

во- локон» 

Проводить, наблюдать и 

описы- вать химический 

эксперимент для 

(полиэтилена, 

поливинилхлори- да, 

фенолформальдегидной) и 

во- локон 

(хлопчатобумажного, вис- 

козного, ацетатного, 

капронового, из 

натуральной шерсти и нату- 

рального шелка) 

Проводить, наблюдать и описы- вать химический 

эксперимент для идентификации пластмасс и воло- кон с 

помощью качественных ре- акций 

3 Решение 

задач по 

органической 

химии 

Повторение и обобщение 

мате- риала за курс 

органической хи- мии. Решение 

задач на вывод формулы 

органического вещест- ва по 

продуктам сгорания и мас- 

совым долям элементов 

Рассматривать химические ре- акции качественно и 

количест- венно с помощью расчетов. Ре- шать задачи на 

вывод формулы органического вещества по про- дуктам 

сгорания и массовым до- лям элементов 

12 Повторение 

70 Всего часов по курсу 

 

 

 



 

Количество 

часов 

ТЕМА УРОКА СОДЕРЖАНИЕ 

УРОКА 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЕМОГО 

11 КЛАСС. ОБЩАЯ ХИМИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

6 ТЕМА 1. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И СТРОЕНИЕ АТОМА 

1 Открытие 

Д. И. Менделее- вым 

Периодиче- ского закона 

Предпосылки открытия 

Перио- дического закона. 

Первые по- пытки 

классификации химиче- 

ских элементов. 

Современные 

представления о важнейших 

по- нятиях химии: 

относительная атомная 

масса, атом, молеку- ла. 

Периодический закон в 

фор- мулировке Д. И. 

Менделеева. Пе- 

риодичность в изменении 

свойств химических 

элементов и их соеди- 

нений 

Характеризовать элементы малых периодов по их 

положению в Пе- риодической системе Д. И. Мен- 

делеева. 

Давать определение важней- шим химическим понятиям: 

ве- щество, химический элемент, атом, относительная 

атомная масса, изотопы 

1 Периодиче- ская 

система Д. И. Менде- 

леева 

Периодическая 

система химиче- ских 

элементов как 

графическое отображение 

Периодического за- кона. 

Структура периодической 

таблицы короткого 

варианта. Пе- риоды 

(большие и малые) и груп- 

пы (главные и побочные). 

Определение видов классифика- ции: естественной 

и искусствен- ной. Выполнение прямого дедук- 

тивного доказательства. Создание моделей с 

выделением существен- ных характеристик объекта и 

их представлением в пространствен- 



 

Прог- 

  ностическая сила и 

значение Пе- риодического 

закона и Периоди- ческой 

системы. 

Значение 

Периодического закона и 

Периодической системы 

хими- ческих элементов Д. 

И. Менделе- ева для 

развития науки и понима- 

ния химической картины 

мира. 

Демонстрации. Различные 

фор- мы Периодической 

системы хи- мических 

элементов Д. И. Менде- 

леева 

но-графической или знаково-сим- волической форме. 

Прогнозировать свойства химиче- ских элементов и их 

соединений на основе Периодической систе- мы Д. И. 

Менделеева. Конструи- рование периодической таблицы 

химических элементов с исполь- зованием карточек 



 

2 Строение атома Атом — сложная 

частица. Исто- рия открытия 

элементарных частиц и 

строения атома. Ядро атома: 

протоны и нейтроны. Изо- 

топы. Изотопы водорода. 

Элект- роны, 

корпускулярно-волновой 

дуализм. Строение 

электронной оболочки. 

Электронный уровень. 

Валентные электроны. 

Орбитали: s- и р-. 

Распределение электронов 

по энергетическим уровням 

и ор- биталям. d-эле-менты. 

Электрон- ная конфигурация 

атома 

Представлять сложное строение атома, состоящего из 

ядра и элек- тронной оболочки. Находить взаимосвязи 

между положением элемента в Периодической систе- ме 

Д. И. Менделеева и строением его атома. Составлять 

электрон- ные и электронно-графические формулы атомов 

s-, р- и d-эле- ментов 

2 Периодический закон и 

строе- ние атома 

Химический элемент. 

Три форму- лировки 

периодического закона: Д. 

И. Менделеева, современная 

и причинно-следственная, 

связы- 

Представлять развитие научных теорий по спирали на 

основе трех формулировок Периодического закона. 



 

 

 

 вающая периодичные 

изменения свойств 

элементов с периодично- 

стью в изменении внешних 

элек- тронных структур их 

атомов. 

Физический смысл 

порядкового номера 

элемента, номера периода и 

номера группы. 

Периодичность 

изменения свойств 

химических элементов, 

образованных ими простых 

и сложных веществ в 

периодах и группах. 

Электронные семейства. 

Особенности строения атомов 

d-элементов. Семейство f-

эле- ментов 

Описывать строение атома и свой- ства химических 

элементов и их соединений на основе Периодиче- ской 

системы Д. И. Менделеева. 

Относить химические элемен- ты к тому или иному 

электрон- ному семейству. Раскрывать особенности строения 

атомов d-элементов и f-элементов 

18 ТЕМА 2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА  

2 Ковалентная хи- 

мическая связь 

Благородные газы, 

причина их су- ществования 

в атомарном состоя- нии. 

Ковалентная связь как 

связь, возникающая за счет 

образования общих 

электронных пар путем 

перекрывания электронных 

ор- биталей. Кратность 

ковалентной связи. 

Объяснять инертные свойства благородных газов 

особенностя- ми строения их атома. Характери- зовать 

ковалентную связь как связь, возникающая за счет обра- 

зования общих электронных пар путем перекрывания 

электрон- ных орбиталей. Классифициро- 



 

  Обменный и донорно-

акцептор- ный механизмы 

образования ко- валентной 

связи. 

Электроотрицательност

ь (ЭО). Классификация 

ковалентных свя- зей: по 

ЭО (полярная и неполяр- 

ная). Диполи. 

Закон постоянства 

состава для ве- ществ 

молекулярного строения. 

Демонстрации. 

Коллекция ве- ществ с 

ковалентным типом хими- 

ческой связи 

вать ковалентные связи по разным основаниям. 

Устанавливать зави- симость между типом химической 

связи, типом кристаллической ре- шетки и физическими 

свойствами веществ 

2 Ионная химиче- ская 

связь 

Ионы и их 

классификация: по за- ряду 

(анионы и катионы), по со- 

ставу (простые и сложные). 

Схема образования ионной 

связи. Фор- мульная 

единица. Относитель- ность 

классификации химиче- ских 

связей на ионные и кова- 

лентные полярные. 

Демонстрации. Образцы 

минера- лов и веществ с 

ионным типом связи: 

оксида кальция, различных 

солей, твердых щелочей, 

галита, кальцита 

Характеризовать ионную связь как связь, 

возникающую путем отда- чи или приема электронов. 

Клас- сифицировать ионы по разным основаниям. 

Устанавливать зави- симость между типом химической 

связи, типом кристаллической ре- шетки и физическими 

свойствами веществ 



 

2 Металлы и спла- вы. 

Металличе- ская химиче- 

ская связь 

Общие физические 

свойства ме- таллов: 

электропроводность, 

прочность, 

теплопроводность, ме- 

таллический блеск, 

пластичность. 

Сплавы черные и цветные. 

Сталь, чугун. Латунь, бронза, 

мельхиор. 

Металлическая связь. 

Зависи- мость 

электропроводности ме- 

таллов от температуры. 

Демонстрации. 

Коллекция ме- таллов. 

Коллекция сплавов 

Характеризовать металлическую связь как связь 

между атом-иона- ми в металлах и сплавах посред- ством 

обобществленных валент- 

ных электронов. Объяснять еди- ную природу 

химических связей. Устанавливать зависимость между 

типом химической связи, типом кристаллической решетки 

и физи- ческими свойствами веществ 

2 Агрегатные со- Агрегатные состояния 

вещества на 

Характеризовать особенности аг- 

 стояния вещест- примере воды. Закон 

Авогадро. 

регатного состояния веществ на 

 ва. Водородная Переходы вещества из 

одного аг- 

основе молекулярно-кинетиче- 

 связь регатного состояния в 

другое. 

ских представлений. 

  Ван-дер-ваальсово 

взаимодей- 

Устанавливать межпредметные 

 ствие. связи с физикой на этой основе. 

  Межмолекулярная 

водородная 

Устанавливать межпредметные 

   связь. Механизм ее 

образования 

связи с биологией на основе рас- 

  на примере воды и смотрения природы водородной 



 

спиртов. 

  Свойства веществ с 

этим типом 

связи и ее роли в организации жи- 

  связи. Аномальные 

свойства воды, 

вой материи 

  обусловленные 

межмолекулярной 

 

  водородной связью. 

Использова- 

 

   ние воды в быту и на 

производ- 

 

  стве.  

  Внутримолекулярная 

водородная 

 

  связь. Ее значение в 

организации 

 

  структуры жизненно 

важных 

 

  органических веществ. 

Демонстрации. Возгонка 

иода. Модель молярного 

объема газооб- разных 

веществ. Получение и рас- 

познавание газов: 

углекислого га- за, 

водорода, кислорода, 

аммиака, этилена, 

ацетилена 

 



 

2 Типы кристал- 

лических реше- ток 

Понятие о 

кристаллических ре- 

шетках. Типы 

кристаллических решеток: 

ионная, молекулярная, 

атомная, металлическая. 

Харак- терные физические 

свойства ве- ществ, 

обусловленные типом 

кристаллической решетки. 

Про- гнозирование свойств 

веществ по типу 

кристаллической решетки и 

обратная задача. 

Аллотропия, обусловленная 

типом кристалли- ческой 

решетки. 

Характерные виды 

кристалли- ческих решеток 

металлов. 

Аморфные вещества, их 

отличи- тельные свойства. 

Демонстрации. Модели 

кристал- лических решеток 

различных ти- пов. 

Примеры веществ с ионной, 

атомной, молекулярной и 

метал- лической 

кристаллическими ре- 

шетками. 

Классифицировать твердые веще- ства на 

кристаллические и аморф- ные. Устанавливать 

зависимость между типом химической связи, типом 

кристаллической решетки и физическими свойствами ве- 

ществ. Объяснять явление аллот- ропии. Иллюстрировать 

это явле- ние различными примерами 

 



 

  Лабораторные опыты. 1. 

Опре- деление свойств 

некоторых ве- ществ на 

основе типа кристалли- 

ческой решетки. 2. 

Ознакомление с коллекцией 

полимеров: пласт- масс и 

волокон и изделий из них 

 

1 Чистые вещест- ва и 

смеси 

Отличие смесей от 

химических со- единений. 

Гомогенные и гетеро- 

генные смеси. Массовая и 

объем- ная доли компонента 

в смеси. 

Примеси. Влияние 

примесей на свойства 

веществ. Массовая и 

объемная доля примесей. 

Классификация 

химических ве- ществ по 

степени чистоты. 

Демонстрации. Образцы 

минера- лов и горных пород. 

Образцы очи- щенной 

сахарозы и нерафиниро- 

ванного кристаллического 

сахара, содержащего 

примеси. Дистил- ляция 

воды как способ очистки от 

примесей. 

Лабораторные опыты. 3. 

Жест- кость воды. 

Устранение жесткости воды. 

Находить отличия смесей от хими- ческих соединений. 

Отражать со- став смесей с помощью понятия 

«доля» массовая и объемная. Про- изводить расчеты с 

использовани- ем этого понятия. Устанавливать 

зависимость между различиями в физических свойствах 

компонен- тов смесей и способами их разде- ления 



 

4. Ознакомление с мине- 

ральными водами 

2 Решение задач Решение задач на 

нахождение массы (объема) 

компонента в сме- си, массы 

чистого вещества в об- 

разце, массовой доли 

примесей 

Решать задачи на нахождение мас- сы (объема) 

компонента в смеси, массы чистого вещества в образце, 

массовой доли примесей 



 

2 Дисперсные системы Понятие о дисперсных 

системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда.  

Классификация   дисперс- ных 

систем в зависимости от аг- 

регатного состояния 

дисперсной фазы и 

дисперсионной среды. Го- 

могенные и гетерогенные дис- 

персные системы. 

Грубодисперс- ные системы: 

эмульсии, суспен- зии, 

аэрозоли; их представители и 

значение. Тонкодисперсные 

системы: гели и золи; их пред- 

ставители и значение. 

Коллоид- ные системы, их 

отличия от ис- тинных 

растворов. Эффект Тиндаля. 

Гели: пищевые, косме- 

тические, медицинские, биоло- 

гические и минеральные; их 

пред- ставители и значение. 

Коагуля- ция. Синерезис. 

Демонстрации. Образцы 

раз- 

личных дисперсных 

систем: эмульсии, суспензии, 

аэрозоли, гели и золи. 

Получение коллоид- 

Характеризовать различные ти- пы дисперсных систем на 

основе от агрегатного состояния дис- персной фазы и 

дисперсионной среды. Раскрывать роль различ- ных типов 

дисперсных систем в жизни природы и общества 



 

  ного раствора из хлорида 

желе- за (III). Коагуляция 

полученного раствора. Эффект 

Тиндаля. 

Лабораторные работы. 5. 

Озна- комление с дисперсными 

систе- мами 

 

1 Практическая работа № 

1 

Получение, собирание и 

распоз- навание газов: 

водорода, кислоро- да, 

углекислого газа, аммиака, 

этилена, ацетилена 

Проводить, наблюдать и описы- вать химический 

эксперимент по получению, собиранию и распоз- 

наванию газов 

1 Повторение и обобщение тем: «Строение атома» 

и «Строение вещества», подготовка к контрольной 

работе 

Обобщать понятия «s-орбиталь», 

«p-орбиталь», «d-орбиталь», «ко- валентная неполярная 

связь», «ко- валентная полярная связь», «ион- ная связь», 

«водородная связь», 

«металлическая связь», «ионная кристаллическая 

решетка», «атом- ная кристаллическая решетка», 

«молекулярная кристаллическая решетка», 

«металлическая крис- таллическая решетка». 

Ограничивать понятия «химиче- ская связь», 

«кристаллическая ре- шетка». 

Описывать и характеризовать структуру таблицы 

«Периодиче- ская система химических элемен- тов Д. И. 

Менделеева» (короткая форма) 

1 Контрольная работа № 1 по темам: «Строение атома» 

и «Строение вещества» 

Проводить рефлексию собствен- ных достижений в 

познании стро- ения атома и строения вещества. 

Анализировать результаты конт- рольной работы и 

выстраивать пу- ти достижения желаемого уровня 

успешности 

19 ТЕМА 3. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ 

2 Растворы Растворы как Определять понятия «растворы» и 



 

гомогенные систе- 

  мы. Растворение как 

физико-хи- 

«растворимость». Классифициро- 

  мический процесс. Роль 

воды в 

вать вещества по признаку раство- 

  процессе растворения 

веществ. 

римости. Отражать состав раство- 

  Растворимость и 

классификация 

ра с помощью понятия «массовая 

  веществ по этому 

признаку: рас- 

доля вещества в растворе» и «мо- 

  творимые, 

малорастворимые и не- 

лярная концентрация вещества» 

  растворимые. Массовая 

доля ве- 

 

  щества в растворе.  

  Молярная концентрация 

вещест- 

 

  ва. Отличие свойств 

раствора от 

 

  свойств чистого 

растворителя и 

 

  растворенного вещества. 

Мине- 

 

  ральные воды как 

природные рас- 

 

  творы.  

 Демонстрации. 

Различная рас- творимость 

веществ в воде и иных 

растворителях. Изменение 

окра- ски вещества при 

переходе из твердого 



 

состояния в раствор (на 

примере сульфата меди (II), 

хло- рида кобальта (II)) 

2 Решение задач Решение задач на расчет 

массо- вой доли вещества в 

растворе и молярной 

концентрации 

Решать задачи на расчет массовой доли вещества в 

растворе и моляр- ной концентрации 

2 Электролиты и 

неэлектролиты 

Понятие об 

электролитах и не- 

электролитах. Основные 

положе- ния теории 

электролитической 

диссоциации. Механизм 

диссоци- ации веществ. 

Электролитиче- ская 

диссоциация как резуль- тат 

гидратации электролита. 

Ступенчатая диссоциация 

электролитов. Степень 

электро- литической 

диссоциации. Силь- ные и 

слабые электролиты. Урав- 

нения электролитической 

диссо- циации. Понятие о 

среде растворов (рН среды). 

Демонстрации. Образцы 

ве- 

ществ-электролитов и 

неэлектро- 

Определять понятия «электроли- ты», 

«неэлектролиты», «электро- литическая диссоциация». 

Форму- лировать основные положения теории 

электролитической диссо- циации. Характеризовать 

способ- ность электролита к диссоциации на основе 

степени электролитиче- ской диссоциации. Записывать 

уравнения электролитической диссоциации, в том числе и 

сту- пенчатой. 

Наблюдать и описывать демон- страционный 

химический экспе- римент 



 

 литов. Исследование 

электриче- ской 

проводимости растворов 

электролитов и 

неэлектролитов. 

Зависимость степени 

электроли- тической 

диссоциации от кон- 

центрации вещества в 

растворе 

 

2 Кислоты в свете теории 

электро- литической дис- 

социации 

Определение кислот в 

свете те- ории 

электролитической диссо- 

циации. Окраска 

индикаторов в растворах 

кислот. Общие химиче- 

ские свойства 

неорганических и 

органических кислот в свете 

моле- кулярных и ионных 

представле- ний: 

взаимодействие с 

металлами, оксидами и 

гидроксидами метал- лов, 

солями. Условия 

возможнос- ти протекания 

реакций между 

электролитами. 

Специфические свойства 

азотной, концентри- 

рованной серной и 

муравьиной кислот. 

Демонстрации. 

Характеризовать кислоты в свете теории 

электролитической диссо- циации. Различать общее, особен- 

ное и единичное в свойствах азотной, концентрированной 

серной и муравьиной кислот. 

Проводить, наблюдать и описы- вать химический 

эксперимент с помощью родного языка и языка химии 



 

Разбавление кон- 

центрированной серной 

кислоты. Обугливание сахара 

и целлюлозы 

концентрированной серной 

кис- лотой. Взаимодействие 

концен- трированной и 

разбавленной азотной 

кислоты с медью. Кол- 

 лекция природных 

органических кислот. 

Лабораторные опыты. 6. 

Озна- комление с коллекцией 

кислот 

2 Основания в Определение оснований 

в свете 

Характеризовать основания в све- 

 свете теории теории 

электролитической диссо- 

те теории электролитической дис- 

 электролитиче- циации. Окраска 

индикаторов в 

социации. Различать общее, осо- 

  ской диссоци- растворах щелочей. 

Классифика- 

бенное и единичное в свойствах 

 ации ция оснований по 

признакам рас- 

гидроксидов и бескислородных 



 

  творимости в воде, 

наличия в со- 

оснований. 

  ставе атомов кислорода. 

Общие 

Проводить, наблюдать и описы- 

  химические свойства 

щелочей, не- 

вать химический эксперимент с 

  растворимых оснований: 

взаимо- 

помощью родного языка и языка 

  действие с кислотами, 

кислотны- 

химии 

  ми оксидами, солями. 

Разложе- 

 

  ние нерастворимых 

оснований. 

 

  Взаимодействие щелочей с 

орга- 

 

  ническими соединениями 

(фено- 

 

  лом, карбоновыми 

кислотами). 

 

  Свойства бескислородных 

осно- 

 

  ваний: аммиака и аминов в 

срав- 

 

  нении.  

  Демонстрации. Коллекция 

щело- 

 

  чей и свежеполученных 

нераст- 

 



 

  воримых гидроксидов 

различных 

металлов. Реакция 

нейтрализа- ции. Получение 

нерастворимого основания 

и растворение его в 

кислоте. Получение 

аммиака и его 

взаимодействие с хлороводо- 

родом («дым без огня»). 

Лабораторные опыты. 7. 

Полу- чение и свойства 

нерастворимых оснований. 

8. Ознакомление с 

коллекцией оснований 

 

2 Соли в свете те- ории 

электроли- тической диссо- 

циации 

Определение солей в 

свете теории 

электролитической 

диссоциации. 

Классификация солей: 

средние, кислые, оснóвные. 

Общие химиче- ские 

свойства солей: 

взаимодейст- вие с 

кислотами, щелочами, ме- 

таллами и солями. 

Электрохими- ческий ряд 

напряжений металлов и его 

использование для характе- 

ристики восстановительных 

свойств металлов. Свойства 

кис- лых солей. 

Представители солей и 

Характеризовать соли в свете те- ории 

электролитической диссоци- ации. Различать общее, 

особен- ное и единичное в свойствах сред- них и кислых 

солей. 

Проводить, наблюдать и описы- вать химический 

эксперимент с помощью родного языка и языка химии 



 

их значе- ние: карбонат 

кальция, ортофос- фат 

кальция. 

Качественные реакции на 

хло- рид-, сульфат- и 

карбонат-ани- оны, катион 

аммония, катионы железа (II) 

и железа (III). 

  Демонстрации. Коллекция 

солей различной окраски. 

Коллекция биологических 

материалов, содер- жащих 

карбонат и фосфат каль- ция. 

Коллекция кондитерских 

рыхлителей теста, 

объяснение принципа их 

действия и демонст- рация 

разрыхлительной способ- 

ности. Гашение соды 

уксусом. Ка- чественные 

реакции на катионы и анионы. 

Вытеснение меди же- лезом 

из раствора сульфата ме- ди 

(II). Получение иодида 

свинца и демонстрация его 

раствори- мости в 

зависимости от темпе- ратуры 

раствора (получение 

«золотых чешуек»). 

Лабораторные опыты. 9. 

Озна- комление с коллекцией 

природ- ных минералов, 

содержащих соли 

 



 

2 Гидролиз Гидролиз как обменное 

взаимо- действие веществ с 

водой. Обрати- мый 

гидролиз солей по первой и 

последующим степеням. 

Гидро- лиз по катиону и 

аниону. Ионные 

Характеризовать гидролиз как об- менное 

взаимодействие веществ с водой. Записывать уравнения 

ре- акций гидролиза различных солей. Различать. гидролиз 

по катиону и 

  и молекулярные 

уравнения гидро- лиза. 

Среда (рН) растворов гидро- 

лизующихся солей. 

Необратимый гидролиз 

солей. 

Обратимый гидролиз 

органиче- ских соединений, 

как основа об- мена веществ в 

живых организ- мах. 

Обратимый гидролиз АТФ, 

как основа энергетического 

обмена в живых организмах. 

Демонстрации. 

Различные слу- чаи 

гидролиза солей и 

демонстра- ция среды 

растворов с помощью 

индикаторов на примере 

карбона- тов щелочных 

металлов, хлорида аммония, 

ацетата аммония. Полу- 

чение ацетилена 

гидролизом карбида 

кальция. 

Лабораторные опыты. 10. 

аниону. Предсказывать реакцию среды водных 

растворов солей, образованных сильным основани- ем и 

слабой кислотой, слабым ос- нованием и сильной 

кислотой. 

Раскрывать роль обратимого гидролиза органических 

соедине- ний, как основы обмена веществ в живых 

организмах и обрати- мого гидролиза АТФ, как основы 

энергетического обмена в живых организмах. Проводить, 

наблю- дать и описывать химический экс- перимент с 

помощью родного языка и языка химии 



 

Ис- пытание растворов 

кислот, осно- ваний и солей 

индикаторами. 

11. Различные случаи 

гидролиза солей. 12. 

Гидролиз хлоридов и 

ацетатов щелочных 

металлов 

1 Практическая работа № 2. Решение эксперимен- 

тальных задач на идентификацию неорганических и 

органических соединений 

Проводить, наблюдать и описы- вать химический 

эксперимент для идентификации неорганических и 

органических соединений с помо- щью качественных 

реакций 

2 Повторение и обобщение темы: «Теория электро- 

литической диссоциации», подготовка к конт- рольной 

работе 

Обобщать знания о классифика- ции и свойствах основных 

клас- сов неорганических и органиче- ских соединений в свете 

теории электролитической диссоци- ации. Устанавливать 

внутри- предметные связи между орга- нической и 

неорганической хими- ей в свете общего, особенного и 

единичного 



 

1 Решение задач Решение задач на расчеты 

по хи- мическому уравнению, 

избыток одного из 

реагирующих веществ, с 

участием веществ, содержа- 

щих примеси 

Решать задачи на расчет по хи- мическому уравнению, 

избыток одного из реагирующих веществ, с участием веществ, 

содержа- щих примеси 

1 Контрольная работа № 2 по теме «Электролитическая 

диссоциация» 

Проводить рефлексию собствен- ных достижений в 

познании свойств основных классов неор- ганических и 

органических со- единений в свете теории элект- ролитической 

диссоциации. Ана- лизировать результаты конт- рольной 

работы и выстраивать пути достижения желаемого уровня 

успешности 

21 ТЕМА 4. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 



 

2 Классификация 

химических ре- акций 

Реакции, идущие без 

изменения состава веществ. 

Классифика- ция по числу и 

составу реагирую- щих 

веществ и продуктов 

реакции. Реакции 

разложения,  соедине- ния, 

замещения и обмена в неор- 

ганической химии. Реакции 

при- соединения, 

отщепления, заме- щения и 

изомеризации в органи- 

ческой химии. Реакции 

полиме- ризации как частный 

случай ре- акций 

присоединения. 

Экзо- и эндотермические 

реак- ции. Термохимические 

уравне- ния. Расчет 

количества тепло- ты по 

термохимическим уравне- 

ниям. 

Демонстрации. 

Экзотермич- ность реакции 

серной кислоты с 

гидроксидом натрия. 

Эндотер- мичность реакции 

лимонной кис- лоты с 

гидрокарбонатом натрия. 

Взаимодействие алюминия с 

се- рой. Разложение 

перманганата калия. 

Взаимодействие натрия и 

Классифицировать химические реакции по различным 

основани- ям. Различать особенности классификации 

реакций в орга- нической химии. 

Характеризовать тепловой эф- фект химических реакций 

и на его основе различать экзо- и эндотер- мические 

реакции. Отражать тепловой эффект химических реакций на 

письме с помощью термохимических уравнений. 

Проводить расчеты на основе термохимических 

уравнений. Наблюдать и описывать демон- страционный 

химический экспе- римент 



 

кальция с водой. 

Взаимодейст- вие цинка с 

соляной кислотой. 

Взаимодействие железа с рас- 

твором сульфата меди (II). 

Опыты, иллюстрирующие пра- 

вило Бертолле — образование 

осадка, газа или слабого элект- 

ролита 

 



 

2 Скорость хими- ческой 

реакции 

Понятие о скорости 

химических реакций. 

Зависимость скорости 

реакции от концентрации, 

давле- ния, температуры, 

природы реаги- рующих 

веществ, площади их со- 

прикосновения. Закон 

действую- щих масс. 

Демонстрации. 

Зависимость ско- рости 

реакции от природы веществ 

на примере взаимодействия 

рас- творов различных 

кислот одина- ковой 

концентрации с одинако- 

выми гранулами цинка и 

взаимо- действие 

одинаковых кусочков 

магния, цинка и железа с 

соляной кислотой. 

Взаимодействие раство- ра 

серной кислоты с 

растворами тиосульфата 

натрия различной 

концентрации. 

Взаимодействие 

Характеризовать скорость хими- ческой реакции и 

факторы зави- симости скорости химической ре- акции от 

природы реагирующих веществ, их концентрации, темпе- 

ратуры, площади соприкоснове- ния веществ. Проводить, 

наблю- дать и описывать химический экс- перимент с 

помощью родного языка и языка химии 

 растворов серной 

кислоты и ти- осульфата 

натрия при различных 

температурах. Модель 

кипящего слоя 

 



 

1 Решение задач Решение задач на 

химическую кинетику 

Решать задачи на химическую кинетику 

1 Катализ Катализаторы. Катализ. 

Гомоген- ный и гетерогенный 

катализ. 

Примеры 

каталитических процес- сов 

в промышленности, 

технике, быту. Ферменты и 

их отличия от 

неорганических 

катализаторов. 

Применение 

катализаторов и фер- 

ментов. 

Демонстрации. 

Разложение пе- роксида 

водорода с помощью не- 

органических катализаторов 

(FeCl2, KI) и природных 

объектов, содержащих 

каталазу (сырое мясо, 

картофель). Ингибирование 

взаи- модействия железа с 

соляной кислотой с помощью 

уротропи- на. Коллекция 

продуктов пита- ния, 

полученных с помощью энзи- 

мов. Лабораторные опыты. 

13. Полу- чение кислорода с 

помощью окси- да марганца 

(IV) и каталазы сы- рого 

картофеля 

Характеризовать катализаторы и катализ как способы 

управления скоростью химической реакции. На основе 

межпредметных связей с биологией устанавливать общее, 

особенное и единичное для фер- ментов, как 

биологических ката- лизаторов. Раскрывать их роль в 

организации жизни на Земле, а также в пищевой и 

медицинской промышленности. Проводить, наблюдать и 

описывать химиче- ский эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии 

 



 

2 Обратимость 

химических ре- акций. 

Химиче- ское равновесие 

Обратимые и 

необратимые реак- ции. 

Химическое равновесие и 

способы его смещения на 

примере получения 

аммиака. Синтез ам- миака 

в промышленности. 

Понятие об оптимальных 

усло- виях проведения 

технологическо- го процесса. 

Демонстрации. 

Обратимые реак- ции на 

примере получения рода- 

нида железа (III) и 

наблюдения за смещением 

равновесия по интен- 

сивности окраски продукта 

реак- ции при изменении 

концентрации реагентов и 

продуктов. Влияние 

температуры и давления на 

ди- меризацию оксида азота 

(IV) 

Характеризовать состояния хи- мического равновесия 

и способы его смещения. Предсказывать на- правление 

смещения химическо- го равновесия при изменении ус- 

ловий проведения обратимой хи- мической реакции. 

Аргументиро- вать выбор оптимальных условий 

проведения технологического процесса. 

Наблюдать и описывать демон- страционный 

химический экспе- римент 



 

1 Окислительно- 

восстановитель- ные 

реакции (ОВР) 

Степень окисления и ее 

определе- ние по формуле 

соединения. 

Окислительно-

восстановитель- ные 

реакции. Окислитель и вос- 

становитель. Окисление и 

восста- новление. 

Составление уравне- ний 

окислительно-восстанови- 

тельных реакций методом 

элек- тронного баланса. 

Демонстрации. 

Простейшие окислительно-

восстановительные 

реакции: взаимодействие 

цинка с соляной кислотой и 

железа с суль- фатом меди 

(II). 

Лабораторные работы. 14. 

Ре- акция замещения меди 

железом в растворе 

сульфата меди (II). 

15. Получение водорода 

взаимо- действием кислоты 

с цинком 

Характеризовать окислительно- восстановительные 

реакции как процессы, при которых изменя- ются степени 

окисления атомов. Составлять уравнения ОВР с по- 

мощью метода электронного ба- ланса. 

Проводить, наблюдать и описы- вать химический 

эксперимент с 

помощью родного языка и языка химии 



 

2 Электролиз Электролиз растворов и 

распла- вов электролитов на 

примере хло- рида натрия. 

Электролитическое 

получение алюминия. 

Практиче- ское значение 

электролиза. Галь- 

ванопластика и 

гальваностегия. 

Демонстрации. Модель 

электро- лизера. Модель 

электролизной ванны для 

получения алюминия 

Характеризовать электролиз как окислительно-

восстановитель- ный процесс. Предсказывать ка- тодные 

и анодные процессы и от- ражать их на письме для 

расплавов и водных растворов электролитов. Раскрывать 

практическое значе- ние электролиза 

2 Общие свойства 

металлов 

Положение металлов в 

Пери- одической системе и 

особеннос- ти строения их 

атомов и крис- таллов; общие 

физические свой- ства 

металлов (повторение). 

Общие химические 

свойства ме- таллов, как 

восстановителей: взаи- 

модействие с неметаллами 

(гало- 

Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

положения и изменений свойств металлов в пе- риодах и 

группах Периодической системы. Характеризовать общие 

химические свойства металлов как восстановителей на 

основе строе- ния их атомов и положения меал- 

 



 

  генами, серой, 

кислородом), взаи- 

модействие щелочных и 

щелоч- ноземельных 

металлов с водой. 

Свойства, вытекающие 

из поло- жения металлов в 

электрохимиче- ском ряду 

напряжения (взаимо- 

действие с растворами 

кислот и солей), 

металлотермия. 

Общие способы получения 

ме- таллов. 

Демонстрации. 

Взаимодействие натрия и 

сурьмы с хлором. Горе- ние 

магния и алюминия в кисло- 

роде. Взаимодействие меди с 

концентрированными серной и 

азотной кислотами. 

Лабораторные опыты. 16. 

Озна- комление с коллекцией 

металлов 

лов в электрохимическом ряду напряжения. 

Проводить, наблюдать и описы- вать химический 

эксперимент с помощью родного языка и языка химии 

1 Коррозия ме- таллов Понятие о коррозии 

металлов как окислительно-

восстановитель- ном 

процессе. Способы защиты 

от нее. 

Демонстрации. 

Результаты кор- розии 

металлов в зависимости от 

условий ее протекания 

Характеризовать и описывать кор- розию металлов как 

окислитель- но-восстановительный процесс и способы защиты 

металлов от коррозии. 

Описывать демонстрационный химический 

эксперимент 



 

2 Общие свойства 

неметаллов 

Химические свойства 

неметаллов как 

окислителей. 

Взаимодействие с 

металлами, водородом и 

другими неметаллами. 

Свойства неметал- лов как 

восстановителей. Взаи- 

модействие с простыми и 

слож- ными веществами-

окислителями. Общая 

характеристика галоге- нов. 

Демонстрации. 

Взаимодействие натрия и 

сурьмы с серой. Горение 

серы, угля и фосфора в 

кислороде. Взаимодействие 

хлорной воды с раствором 

бромида и иодида ка- лия 

(натрия). 

Лабораторные опыты. 17. 

Озна- комление с коллекцией 

неметал- лов 

Характеризовать общие хи- мические свойства 

неметаллов, как окислителей и восстановите- лей на 

основе строения их атомов и положения неметаллов в 

ряду электроотрицательности. 

Наблюдать и описывать химиче- ский эксперимент с 

помощью родного языка и языка химии 

1 Генетическая связь между 

классами неор- ганических и 

органических веществ 

Понятие о генетической  

связи и генетическом ряде. 

Генетиче- ский ряд металла и 

неметалла. 

Особенности 

генетического ряда и 

генетической связи в органи- 

ческой химии. Взаимосвязь 

неор- ганических и 

органических ве- ществ. 

Характеризовать генетическую связь между классами 

органиче- ских и неорганических соедине- ний и отражать ее на 

письме с помощью обобщенной записи 

«цепочки переходов». Конкрети- зировать такие цепочки 

уравне- ниями химических реакций 



 

Демонстрации. 

Практическое осуществление 

переходов: 

 

  1. Cu CuO

 CuSO4 Cu 

Cu(OH)2 

CuO 

2. P P2O5 H3PO4

 Ca3(PO4)2 

3. C2H5OH

 C2H4 C2H4(OH)2 

CH3COH C2H4Br2 

 

1 Практическая работа № 3 Генетическая связь между 

клас- сами неорганических и 

органиче- ских веществ 

Проводить, наблюдать и описы- вать химический 

эксперимент для подтверждения генетиче- ской связи между 

классами неор- ганических и органических ве- ществ 

1 Повторение и обобщение темы «Химические реак- 

ции», подготовка к контрольной работе 

Обобщать знания о классифика- ции и 

закономерностях протека- ния химических реакций в 

орга- нической и неорганической хи- мии. Устанавливать 

внутрипред- метные связи между органиче- ской и 

неорганической химией 

в свете общего, особенного и еди- ничного 



 

1 Контрольная работа № 3 по теме «Химические реак- 

ции» 

Проводить рефлексию собствен- ных достижений в 

познании клас- сификации и закономерностей протекания 

химических реакций в органической и неорганической 

химии. Анализировать результаты контрольной работы и 

выстраи- вать пути достижения желаемого уровня 

успешности 

1 Итоговый урок — конференция «Роль химии в моей 

жизни» 

Определять источники информа- ции, получать и 

анализировать информацию, готовить информа- ционный 

продукт и представлять его. Совершенствовать коммуни- 

кативную компетентность, высту- пая перед 

одноклассниками, от- стаивая и обосновывая собствен- 

ную точку зрения; уважать мнение оппонента при 

обсуждении воп- росов семинара и сообщений (соб- 

ственного и одноклассников) 

4 Повторение 

68 Всего часов по курсу 



 

                                                                                  Рабочая программа по учебному предмету «История» 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «История».  

Методической основой преподавания истории на ступени среднего (полного) общего образования, согласно ФГОС, является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности учащихся.   

Личностными результатами освоения курса истории на базовом уровне являются:  

 • сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;   

• сформированность гражданской позиции учащегося как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;   

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 • сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 • толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в  нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

  • готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.   

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

 • умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

 • умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 • владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;   

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; умение 

определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 • умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей;   

• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  



 

 • владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне обучающиеся  научатся:  

 • характеризовать этапы становления исторической науки;  

 • раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;  

 • формулировать принципы периодизации истории развития человечества;  

 • определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 • датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития человечества;  

 • характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом сообществе;  

 • анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;   

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 • критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания);   

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд);   

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;  

 • готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  

 • устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений;   

• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;  

обучающиеся получат возможность научиться:  

 • объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;   

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий;   

• использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения 

собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения.  

 

 

 



 

2.Содержание учебного предмета «История» 

Раздел 1.Пути и методы познания истории. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества.  

Раздел 2.От первобытной эпохи к цивилизации. Современные научные концепции происхождения человека и общества. Неолитическая 

революция. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Архаичные цивилизации древности. Античные цивилизации Средиземноморья. 

Возникновение религиозной картины мира.  

Раздел 3. Русь, Европа и Азия в Средние века. Возникновение исламской цивилизации. Христианская средневековая цивилизация в 

Европе. Становление и развитие сословно – корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Традиционное общество на 

Западе и Востоке. Славяне в раннем Средневековье. Образование Древнерусского государства. Расцвет Древней Руси. Социально-

экономическое развитие Древней Руси. Политическая раздробленность Руси. Культура Руси Х – начала XIII в. Зарождение русской 

цивилизации. Католический мир на подъеме. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии. Монгольское 

нашествие на Русь. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского. Западная Европа в XIV – XV вв. Европейская 

культура, наука и техника в Средние века. Мир за пределами Европы в Средние века. Возвышение новых русских центров и начало 

собирания земель вокруг Москвы. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. Междоусобная война на Руси.  

Раздел 4. Россия и мир на рубеже нового времени (конец XV – начало XVII в.). На заре новой эпохи. Западная Европа: новый этап 

развития. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе. Образование Русского централизованного государства. Правление 

Ивана IV Грозного. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. Смутное время на Руси. Россия при первых Романовых. Экономическое и 

общественное развитие России в XVII в. Россия накануне преобразований. Культура и быт России в XVII в.  

Раздел 5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации. Промышленный переворот в Англии и его последствия. Эпоха 

Просвещения и просвещенный абсолютизм. Государства Азии в XVII—XVIII вв. Россия при Петре I. Россия в период дворцовых 

переворотов. Расцвет дворянской империи в России. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи. Экономика и население 

России во второй половине XVIII в. Культура и быт России XVIII в.  

Раздел 6. Россия и мир в конце XVIII – XIX веках. Война за независимость в Северной Америке. Французская революция и её 

последствия для Европы. Европа и наполеоновские войны. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. Россия и Священный  Союз. 

Тайные общества. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. Страны Западного 

полушария в XIX в. Гражданская война в США. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока. Россия при Николае I. 

Крымская война. Воссоединение Италии и объединение Германии. Россия в эпоху реформ Александра II. Правление Александра III. 

Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. Наука и 

искусство в XVIII—XIX вв. Золотой век русской культуры 

. «История»  11 класс 

Тема 1. Россия и мир в начале XX века  



 

1. Научно-технический прогресс в конце XIX–последней трети XX вв. и новый этап индустриального развития. Научно-технический 

прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX–середине XX вв. 

Технический прогресс в первые десятилетия XXв. Развитие энергетики, появление новых средств связи и передвижения. Достижения 

медицины. Переход к современному индустриальному производству. 

2. Монополистический капитализм. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства. Модернизация в странах Европы, США и Японии. Модели модернизационного развития. Образование 

монополий. Государство и монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. Государство и модернизация в 

Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социал-

демократии. Изменение социальной структуры индустриального общества. Кризис классических идеологий на рубеже XIX–XX вв. и поиск 

новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

3. Россия на рубеже XIX- XX вв. Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической модернизации. Буржуазия 

и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX – начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение 

крестьянства. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации.  

4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX–XX вв. Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале 

XX в. Кризисные явления в обществе. Идейные течения, политические партии и общественные движения  в России на рубеже веков. Русско-

японская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» 

и начало революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое восстание в Москве.  

5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Становление российского парламентаризма. Партии 

социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов- революционеров. Либеральные партии: Конституционно-

демократическая партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок принятия 

законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый 

избирательный закон (3 июня 1907 г.).  

6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и 

думской оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ П.А. Столыпина. Крестьянская 

реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг.  

7. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX вв. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. 

Городская и сельская жизнь. Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. Идейные искания и художественная 

культура. Серебряный век русской культуры. Литература серебряного века: основные направления и представители. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые направления в живописи.  



 

8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и 

особенное. Экономические кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на международной арене в 

начале ХХ в. Создание военно-политических союзов.  

9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. Антиколониальные движения в государствах Востока. Восстание 

ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-

1913). Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки. 

10. Первая мировая война. Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Россия в 

Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных действий. Потери стран-участниц; 

исторические уроки и социальные последствия Первой мировой войны.  

11. Проверочная работа по теме «Россия и мир в начале XX века». 

 

Тема 2. Россия и мир между двумя мировыми войнами  . 

1. Февральская революция в России 1917 г. Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия.и создание 

Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. Советы. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. Тактика политических партий.  

2. Переход власти к партии большевиков. Международные последствия революции в России. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Вооружённое восстание в Петрограде. Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». 

«Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Провозглашение и утверждение советской власти.  Учредительное 

собрание. Создание РСФСР. Брестский мир. Формирование однопартийной системы.  Предпосылки гражданской войны. 

3. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. Начальный этап Гражданской войны 

и интервенции. Советская республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет 

(РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с 

«буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого движения: 

апрель — ноябрь 1920 г. «Белый» и «красный» террор. Причины победы красных и поражения Белого движения. Российская эмиграция.  

4. Образование СССР. Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными». Особенности боевых 

действий на национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и 

на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических республик: планы и реальность. 

Выбор путей объединения. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). Национально-государственное строительство.  

5. Политика «военного коммунизма» и НЭП. Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая  

политика. Первые итоги нэпа. Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 

1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в 

большевистской партии вокруг вопроса о продолжении НЭПа. Свёртывание НЭПа. 



 

6. Советская модернизация экономики и культурная революция. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации 

общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Модернизация советской экономики: основные задачи. Причины 

свертывания  НЭПа. Коллективизация: её принципы – провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Индустриализация: основные результаты. Освоение 

новых производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на 

Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная революция и культурные достижения. 

Спорт и физкультурное движение. 

7. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к 

XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы И.В. 

Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. 

Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства как теоретическое 

обоснование политики репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—

1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления и Конституция 1936 г.  

8. Культура и искусство СССР в межвоенные годы.  «Культурная революция». Создание советской системы образования.  

Идеологические основы советского общества. Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода социалистического 

реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и 

спорт. Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. Развитие кинематографа. Оперное и балетное 

искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской культуры.  

9. Мир после Первой мировой войны. Ведущие страны Запада в 1920 – 1930-х гг: от стабилизации к экономическому кризису. США в 

1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Развитие демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейсианство. Раскол социал-демократии. Углубление конфликта 

между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и 

холокост.  

10. Ослабление колониальных империй.  Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём 

антиколониальных движений. Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская 

война в Китае. М. Ганди. Сунь Ятсен.  

11. Международные отношения между двумя мировыми войнами.Лига Наций. Антанта и Советская Россия. Дипломатическое признание 

СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. Версальско- 

Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. 

Гражданская война в Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики умиротворения. Советско-

германский договор о ненападении. Пацифизм и милитаризм в 1920 – 1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем 

Востоке. 



 

12. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие 

философии. Живопись: от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, примитивизм, футуризм, 

абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. 

Киноискусство.  

13. Обобщающий урок по теме «Россия и мир между двумя мировыми войнами». Практикум. 

 

Тема 3. Человечество во  Второй мировой войне. 

1. Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная 

война». Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: «битва за 

Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и 

война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. 

2. Начальный период Великой Отечественной войны. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленское 

сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-

политическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

3. Антигитлеровская коалиция.   Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление войну США. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Боевые действия на Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской 

территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» Движение Сопротивления в Европе.  

4. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода 

коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. 

Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей. 

5. Заключительный этап Великой Отечественной войны. Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в 

январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных землях. Наступление 

Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение 

Берлина. Капитуляция Третьего рейха. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл 

в годы войны. Идеология и культура в годы войны.  

6. Причины, цена и значение великой Победы Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание 

Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. Роль СССР во Второй мировой войне.  

7. Проверочная работа по теме «Человечество во Второй мировой войне». 

 

Тема 4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия . 



 

1. Советский Союз в первые послевоенные годы.  Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых 

условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой централизации управления и распределения ресурсов. Влияние 

сложного положения страны, в том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Восстановление хозяйства. Источники 

высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой 

пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. Идеологические кампании конца 40-х гг. 

2. Первые попытки реформ. Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. 

Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за 

власть в партийной верхушке. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. 

Сталина для последующего развития общества.  

3. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда 

КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. 

Экономические реформы 1950 – 1960-х гг., причины их неудач. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной 

программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Концепция построения коммунизма. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва.  

4. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление «общества благосостояния» и смешанной 

экономики. Социально ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его 

преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. Германское «экономическое чудо». «Шведская модель». Демократизация 

общественно-политической жизни и развитие правового государства.  

5. Падение мировой колониальной системы. Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути 

развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистической 

ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании 

локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга».  

6. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух 

военно-политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. «Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического 

терроризма. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

7. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. 

Складывание мировой социалистической системы. Переход от общедемократических преобразований к утверждению «советской модели 

социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к 

противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в Китае. 

8. Проверочная работа по теме «Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия». 

 



 

Тема 5. Россия и мир в 1960 – 1990-е годы  

1. Научно-техническая революция. Проблема периодизации НТР.  Технологии новой эпохи. Транспорт, космонавтика и новые 

конструкционные материалы. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

2. Становление информационного общества. Человечество на этапе перехода к информационному обществу. Информационная 

революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации.Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960 – 1970-х гг. Историческая 

природа тоталитаризма и авторитаризма  новейшего времени. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях  тоталитарных и авторитарных диктатур.  

3. Кризис «общества благосостояния». Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Европе. Феномен 

еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 1960- е гг. Бунт против «общества потребления», социальная база 

радикальных общественных движений.  

4. Неоконсервативная революция 1980-х гг. Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная модернизация. Модели ускоренной 

модернизации в XX веке.  

5. СССР: от реформ — к застою. Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление прежней 

вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств. «Застой». Новые ориентиры аграрной политики. Рост 

экономической самостоятельности предприятий. Рост производства. Теория развитого социализма. Складывание модели советского 

«общества потребления». Проблемы застоя в экономике. Конституция 1977 года. Диссидентское и правозащитное движение. 

6. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки. Деятельность Ю.В. Андропова. Попытки модернизации 

советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. 

Приход к власти М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения 

как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 

апреля 1986 г. и её последствия. Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, разрешающих создание 

кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путей 

преодоления кризиса.  

7. Развитие гласности и демократии в СССР. Политика перестройки и гласности. Расширение гласности. Переосмысление прошлого и 

ориентиры на будущее. Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы 

статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической трансформации общества. Политический раскол советского общества. 

Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, 

оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации.  

Формирование многопартийности.  

8. Кризис и распад советского общества. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. Причины кризиса в 

межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за 



 

Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве – организации «Саюдис», выступавших за выход этих 

республик из состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными 

республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Причины распада СССР. Создание СНГ.  

9. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. Особенности развития советской культуры в 1950 – 1980-х гг. Наука и 

образование в СССР. Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. 

Размежевание в живописи и скульптуре на официальное искусство и альтернативные художественные направления. Достижения советского 

спорта.  

10. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития.  «Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Истоки и особенности «экономического 

чуда» Японии. Демократизация общественно- политической жизни страны. Политика в области образования, технологического развития, 

внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте  

модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, 

Малайзия. Китай на пути реформ.  

11. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Америки в 1950 – 1980-е гг. Особенности реформ и 

политики модернизации Индии: её достижения (отмена кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, социальная 

политика, «зеленая революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного взаимодействия). Внешняя политика Индии. 

Участие в Движении неприсоединения. Исламский мир: национально-патриотическая и традиционалистская модели развития. Арабо-

израильские конфликты. Особенности социально-экономического развития Латинской Америки. Перонизм и демократия в Латинской 

Америке. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

12. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны».  Основные этапы развития системы международных 

отношений в конце XIX–середине XX вв.  СССР и США: итоги соперничества. СССР в глобальных и региональных конфликтах  второй 

половины XX в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной напряжённости. Причины срыва 

разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Афганская война. Новое политическое мышление и завершение 

«холодной войны». Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, экономические и политические 

причины и последствия. 

 

Тема 6. Россия и мир на современном этапе развития  

1. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой 

экономики и ее последствия. Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных государств и массовой 

миграции в эпоху глобализации. Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и 

становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  



 

2. Интеграция развитых стран и её итоги. Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и регионы, 

области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции интеграционных процессов в Европе. Интеграционные 

процессы в Северной Америке.  

3. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Становление новой российской государственности. Опыт «шоковой терапии». 

Либерализация цен. Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Августовские события 1991 года. Политический кризис 1993 г.: 

сущность, причины, основные события и итоги. Конституция России 1993 года. Итоги парламентских выборов 1993 г.  

4. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Межнациональные и межконфессиональные отношения 

в современной России. Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. Подписание Федеративного 

договора 31 марта 1992 г. Чеченский конфликт. Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление политического и социально-экономического 

кризиса.  

5. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации.  Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. 

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности , достойное для России место в мировом сообществе. Утверждение государственной символики России. Меры по укреплению 

вертикали власти. Политические партии и движения  Российской Федерации. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых 

ведомств и реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих 

структур. Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг.   

6. Российская Федерация в начале XXI в. Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание 

общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях 

глобального кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг.  

7. Духовная жизнь России в современную эпоху. Российская культура в условиях радикального преобразования общества. Влияние на 

духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происходивших в российском обществе в постсоветский период. 

Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному 

культурному и духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, 

скульптура. Государственная политика в области культуры.  

8. Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации 

прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны 

(изменения в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г.  № 1089, 

внесенные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01.2012 г.  № 39). 



 

9. Падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и 

государства СНГ в мировом сообществе.  Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-е гг. 

Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. 

Развитие Содружества Независимых Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ. 

Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Российская Федерация и СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их 

последствия.  

10. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX 

века. Выбор путей развития государствами Азии и Африки. Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–

1990-е гг. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. Российско-китайские отношения в 

начале XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: 

достижения и проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский  

фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки.  

11. Россия и складывание новой системы международных отношений.  Международное положение Российской Федерации после распада 

СССР. Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания 

между Россией и Западом. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой системы.  

Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки политического давления на Россию со 

стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные международные проекты с участием России. 

Обострение отношений России и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные организации в 

современном мире. Проблемы нового миропорядка. Россия и вызовы глобализации.  

12. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в. Общественное сознание и духовная культура в период 

Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. Теории общественного развития. Религия и церковь в современной 

общественной жизни.  Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в началеXXI в.Искусство: от модернизма к постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного 

бунта. Подъём национальных культур. Культурное наследие XX  века. 

13. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Военная 

и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по предотвращению экологической катастрофы и сбережению 

природных ресурсов планеты. Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX – XXI вв. и ее противоречия. Антиглобализм. Мир в начале XXI  века.  

14. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. Кризис 

политической идеологии на рубеже XX – XXI вв. «Неоконсервативная революция». Современная идеология «третьего пути».  



 

15. Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

 Итоговые  повторения.Повторение по предмету «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI вв.». 

 

 3.Тематическое планирование планирование с указанием количества часов, отведённых на освоение каждой темы. 

10 класс 

№ 

п/п 

Название раздела кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Пути и методы познания истории 3 Научатся: - называть в хронологической последовательности 

этапы развития человечества, называть их хронологические рамки. 

- объяснять особенности познания прошлого. 

- характеризовать теории исторического развития 

- выявлять положительные и отрицательные стороны 

марксистской концепции истории, теории локальных цивилизаций, 

теории мирового цивилизационного развития 

2 От первобытной эпохи к цивилизации 7 Узнают: - античные цивилизации Средиземноморья. 

Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Научатся: - излагать ключевые события эпохи Античности. 

3 Русь, Европа и Азия в Средние века 19 Узнают: - особенности христианской средневековой 

цивилизации в Европе, динамику ее развития.  

Научатся: - отслеживать процесс формирования системы 

крупного землевладения. Узнают славянские племена и их 

соседей. Их культуру и быта, верования;  причины распада Руси, 

взаимоотношения князей в это время. Научатся  работать с картой. 

Узнают  причины возрождения. Роль Москвы в централизации 

русских земель. Роль Дмитрия Донского в этом. Значение 

Куликовской битвы. 

4 Россия и мир на рубеже нового времени (конец 

XV – начало XVII в.)  

12 Узнают кем, когда и как были сделаны географические 

открытия. Научатся работать с картой. Узнают  новые 

религиозные течения, их основные постулаты. Изучат реформы  



 

Ивана IV и их, значение, влияние на социально-экономическое и 

политическое развитие страны.  

5 Россия и мир в эпоху зарождения 

индустриальной цивилизации 

10 Получат возможность узнать: - технический прогресс, 

промышленный переворот, кап. отношения, индустриальное 

общество, крупное машинное производство.  

- развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры; - промышленное производство и его влияние на 

общество. Научатся: - определять особенности и противоречия 

раннего индустриального общества 

- выявлять положительные и отрицательные черты 

индустриального общества - признаки промышленного 

переворота. Узнают  новые явления хозяйственной жизни, 

появление мануфактур, наемного труда, ориентация ремесла на 

внутренний рынок, сословный строй при первых Романовых. 

Причины народных выступлений. 

6 Россия и мир в конце XVIII – XIX веках 19 Узнают особенности первых десятилетий послепетровской 

эпохи, отступление от петровских планов и продолжение традиций 

ПетраI, основные тенденции соц.-политического и экономического 

развития страны. Внешняя политика: направления и результаты. 

Изучат  либеральные начинания Александра I; замыслы и 

результаты. Противостояние консервативных и либеральных идей. 

Получат возможность изучить  понятия: Россия и «Священный 

союз».»Восточный вопрос» в российской политике.  Россия  и 

революция в Западной Европе. Крымская война:  значение, 

последствия. Научатся  объяснять значение реформ Александра II. 

Последствия его внешней политики,  причины контрреформ 

Александра III. 

 Итоговое повторение  1  

 Промежуточная аттестация 1  

  70  



 

11класс 

№

 п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Россия и мир в начале XX века. 11 

2 Россия и мир между двумя мировыми войнами. 13 

3 Человечество во  Второй мировой войне. 7 

4 Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. 8 

5 Россия и мир в 1960 – 1990-е годы. 12 

6 Россия и мир на современном этапе развития. 14 

7 Итоговое  повторение. 3 

 Итого:  68 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Обществознание». 

 

Личностные   результаты   освоения   основной   образовательной программы среднего (полного) общего образования должны 

отражать:  

1) сформированность      гражданской      позиции      выпускника      как сознательного,  активного  и  ответственного  члена  

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

общества,    обладающего    чувством собственного     достоинства,     осознанно     принимающего     традиционные национальные   и   

общечеловеческие   гуманистические   и   демократические ценности,       ориентированного       на       поступательное       развитие      и  

совершенствование    российского    гражданского    общества    в    контексте прогрессивных  мировых  процессов,  способного   

противостоять  социально опасным и враждебныявлениям в общественной жизни;  

2) готовность к  служению Отечеству, его защите;   

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития науки  и  общественной  практики,  

основанного  на  диалоге культур,   а   также   различных   форм   общественного   сознания   –   науки, искусства,  морали, религии, 

правосознания,  своего места в  поликультурном мире;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих    нравственных    ценностей    и    идеалов    

российского гражданского   общества;   готовность   и   способность   к   самостоятельной, творческой   и   ответственной   деятельности   

(образовательной,   проектно-исследовательской, коммуникативной и др.);  

5) сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  личности в поликультурном  мире,  готовности  и  способности  вести  

диалог  с  другими людьми,   достигать   в   нѐм   взаимопонимания,   находить   общие   цели   и сотрудничать для их достижения;  

6) сформированность    навыков    продуктивного    сотрудничества    со сверстниками,   детьми   старшего   и   младшего   возраста,   

взрослыми   в  образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;   

7) сформированность  нравственного  сознания,  чувств  и  поведения  на основе  сознательного  усвоения  общечеловеческих  

нравственных  ценностей (любовь  к  человеку,  доброта,  милосердие,  равноправие,  справедливость, ответственность,  свобода  выбора,  

честь,  достоинство,  совесть,  честность, долг и др.);  



 

8) готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию  на протяжении    всей    жизни;    сознательное    отношение    к    

непрерывному образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  общественной деятельности;  

9) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия   ценностей   семейной   жизни   –   любви,   

равноправия,   заботы, ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи.   

 Метапредметные          результаты          освоения          основной образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования 

должны отражать:  

1) умение   самостоятельно   определять   цели   и   составлять   планы, осознавая    приоритетные    и    второстепенные     задачи;    

самостоятельно осуществлять,  контролировать  и  корректировать  учебную,  внеурочную  и внешкольную   деятельность   с   учётом   

предварительного   планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и  взаимодействовать  с  коллегами  по совместной    деятельности,     учитывать     позиции    

другого    (совместное целеполагание    и    планирование    общих    способов    работы    на    основе прогнозирования,  контроль  и  

коррекция  хода  и  результатов  совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;   

3) готовность   и   способность   к   самостоятельной   и   ответственной информационной      деятельности,      включая      умение      

ориентироваться в различных      источниках      информации,      критически      оценивать      и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

4) умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных институтов,  ориентироваться  в  социально-политических  и  

экономических событиях, оценивать их последствия;   

5)    умение    самостоятельно    оценивать    и    принимать    решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 

нравственных ценностей;  

6) владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые  

средства,  адекватные обсуждаемой  проблеме,  представлять  результаты  исследования,  включая составление     текста     и     презентации     

материалов     с     использованием информационных      и      коммуникационных     технологий,      участвовать в дискуссии;  

7) владение   навыками   познавательной   рефлексии   как   осознания совершаемых   действий   и   мыслительных   процессов,   их   

результатов   и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

 Предметные  результаты 



 

1)     сформированность     знаний     об     обществе     как     целостной развивающейся  системе  в  единстве  и  взаимодействии  его  

основных  сфер  и институтов;  

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

3)       владение       умениями       выявлять       причинно-следственные, функциональные,  иерархические  и  другие  связи  

социальных  объектов  и процессов;  

4)   сформированность   представлений   об   основных   тенденциях   и возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире;  

5) сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных явлений и процессов;  

6) владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность  навыков  оценивания  социальной  информации, умений    поиска    информации    в    источниках    различного    

типа    для реконструкции     недостающих     звеньев     для     объяснения     и     оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития.   

Приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего  общего образования являются: 

      — определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по 

указанным критериям; 

      — объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

     — решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

      — применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

      — умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

      — поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

      — выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

      — работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

      — самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

      — участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 



 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

      — формулирование полученных результатов; 

      — создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий;  

      — пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

      — владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога (диспута).  

В результате изучения обществознания обучающийся научится : 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и 

общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

 Научатся использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 



 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации, осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением 

 

2.  Содержание учебного предмета курса «Обществознания». 
 

       Глава 1. Человек и общество. 

Что такое общество. Общество как сложная система. Динамика общественного развития. Социальная сущность человека. 

Деятельность — способ существования людей. Познавательная и коммуникативная деятельность. Свобода и необходимость в деятельности 

человека. Современное общество. Глобальная угроза международного терроризма. Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы I. 

Повторительно-обобщающие уроки по главе I. 

       Глава 2. Общество как мир культуры. 

Духовная культура общества. Духовный мир личности. Мораль. Наука и образование. Религия и религиозные организации. 

Искусство. Массовая, культура. Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы II. 

Повторительно-обобщающие уроки по главе II. 

      Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Современные подходы к пониманию права. Право в системе социальных норм. Источники права. Правоотношения и правонарушения. 

Предпосылки правомерного поведения. Гражданин Российской Федерации. Гражданское право. 

Семейное право. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Экологическое право. Процессуальные отрасли права. 

Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства.  Человек в XXI веке. Заключение.  

Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы III. 

Повторительно-обобщающие урок по главе III. 

 

Глава 1. Экономика.  Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 



 

циклы. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спроси предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый 

рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  Бизнес в экономике. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники финансирования 

бизнеса.  Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты.

 Виды, причины и последствия инфляции.  Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Экономика потребителя. Сбережения, страхование. защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Глава 2. Проблемы социально – политического развития общества. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные 

объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм 

политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. Политическая элита. Особенности ее 

формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право как 

юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав.  Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы 

социальной  защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных.  Конституционное  

судопроизводство.  Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. Заключительные уроки  



 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция,  знания, умения и 

навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические  аспекты  глобальных   проблем. Терроризм, как важнейшая угроза 

современной цивилизации. 

Резерв времени  -  

  

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных на освоение каждой темы 

 10 класс 

Тематическое планирование Количество часов 

Глава 1. Человек и общество. 

 

21 

Глава 2. Общество как мир культуры. 

 

15 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 31 

Итоговое повторение 1 

Промежуточная аттестация 1 

Итого 70 

11 класс 

Тематическое планирование Количество часов 

Глава 1. Экономическая жизнь общества  26 

Глава 2. Социальная сфера  16 

Глава 3. Политическая жизнь общества  24 

Итоговое повторение 2 

Итого 68 



 

Рабочая программа по учебному предмету «География» 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение следующих личностных результатов: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в 

контексте прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых 

Силах Российской Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанному на диалоге культур, различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, 

понимание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей и идеалов российского гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной 

и др.); 

6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести  диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, 

учебно-инновационной и других видах деятельности; 



 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных 

ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, 

совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта  

нравственно ориентированной общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического освоения действительности в форме 

восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений, отношения к природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность в занятиях физкультурой и спортивно-

оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение осуществлять 

профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; гражданское отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и социально-экономических процессов на 

состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 

— любви, равноправия, заботы, ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками старшей школы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты; 



 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и задач, планирование проведения 

исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных 

и качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и 

формулирование выводов; представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и презентации с 

использованием информационных и коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и самостоятельный отбор источников информации в 

соответствии с поставленными целями и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценить  и 

интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение переводить визуальную 

информацию в вербальную знаковую систему и наоборот ; умение включать внешкольную 

информацию в процесс общего базового образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и модели для решения познавательных и 

учебных задач в различных предметных областях, исследовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание роли и особенностей естественных, 

формализованных и формальных языков как средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами 

деятельности. 

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней (полной) школе должны быть ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное обучающимися 

направление образования. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориенированных географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 



 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально -

экономических аспектах экологических проблем. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «География», отражающие НРЭО: 

- Взаимодействие человечества и природы в Челябинской области. 

- Ресурсообеспеченность и природно – ресурсный потенциал Челябинской области. 

- Особенности населения Челябинской области 

- Особенности расселения населения на Южном Урале. 

- Отрасли специализации Челябинской области 

- Индустрия туризма Челябинской области 

 

2.Содержание учебного предмета «География» 

10 класс 

Р а з д е л I. Человек и ресурсы Земли 

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и природой — миссия географической науки. 

Эволюция природы до появления человека. Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, 

атмосферы, гидросферы и биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения людей с природой на разных этапах развития цивилизации. 

Индустриализация и природопользование. Возрастание антропогенного давления на Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и 

будущие возможные последствия. Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение 

пустынных и полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в хозяйственный оборот арктических и субарктических 

районов — приполярных территорий на Севере России, Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. Освоение 

шельфовых акваторий Мирового океана. Естественный, антропогенный, культурный ландшафты. Природные ресурсы и развитие стран. 

Многозначность понятия «ресурсы». Связь природных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между природными и 



 

экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природных ресурсов, ресурсообеспеченность. 

Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными 

ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России. Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной 

водой, понятие о «водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Лесные ресурсы, их размещение 

по природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана в жизни человечества; марикультура. 

Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. 

Утилизация вторичного сырья. Возможности России в развитии прогрессивных технологий. 

Взаимодействие человечества и природы в Челябинской области. Ресурсообеспеченность и природно - ресурсный потенциал 

Челябинской области. 

Р а з д е л II. Политическая карта мира 

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как итог нескольких тысячелетий её формирования. 

Изменения политического облика мира на рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. Делимитация и демаркация границ. 

Международные территории и территории с неопределённым статусом. Формы правления государств — монархическая и республиканская. 

Формы государственного устройства — унитарные и федеративные государства. Основные типы стран; критерии их выделения. 

Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация политических явлений и процессов. Основные политические и 

военные союзы в современном мире. Организация Объединённых Наций, её структура и роль в современном мире. Специфика России как 

евразийской страны. 

Р а з д е л III. Население мира 

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до ускоренного. Суть и причины «демографического 

взрыва» в ХХ в. Численность и размещение населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых странах. 

Демографическая ситуация в России. Демографическая политика. Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, 

этнический, религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. Особенности уровня и качества жизни 

населения в разных странах и регионах мира. Индекс развития человеческого потенциала (ИЧРП). Миграции. Миграции населения — 

внутренние и внешние. Современные миграционные процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная 

Европа, Россия и т. д.). Понятие мультикультурализма. Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Судьба мегалополисов. 

Особенности населения Челябинской области. Особенности расселения населения на Южном Урале. 



 

Р а з д е л IV. Культурная география мира 

География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. Характеристики культуры как региональные (географические) 

индикаторы. Ландшафт и культура. Климат и образ жизни. Этническая мозаика и география культуры. Богатство и разнообразие мировой 

культуры. Всемирное культурное и природное наследие, место России в нём. География религий. Взаимосвязь культур и религий. 

Территориальное распространение христианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий. Современные цивилизации. 

Географические рубежи современных цивилизаций. Цивилизации Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация  и 

судьбы локальных культур. Вклад России в мировую культуру. 

Р а з д е л V. География мировой экономики 

 Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. Динамика и тенденции её развития в начале XXI в.  

Четыре сектора мировой экономики. 

Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, индустриальные, постиндустриальные. Развитые и 

развивающиеся страны. Государства — центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны 

Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны внешне ориентированного развития. География 

важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, 

консалтинговая и научная деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира. Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы в 

экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие мировые фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи — 

экономические, научно-технические. Производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). Международная 

торговля — основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. Глобализация мировой экономики. Место России в 

глобальной экономике.  

Отрасли специализации Челябинской области. Индустрия туризма Челябинской области. 

11 класс 

Р а з д е л VI. Регионы и страны мира 

 Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Культурно - 

исторические регионы мира, их основные характеристики. Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам территории, 

численности населения, особенностям населения, особенностям географического положения. Экономические и социальные контрасты. 

Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты стран и регионов, играющих видную роль в 

функциональном механизме мировой политики и экономики. США и Канада. Страны Латинской Америки (Бразилия, Мексика). Германия, 

Великобритания, Франция. Регионы Западной Европы и Центрально-Восточной Европы; Российская Федерация и постсоветский регион; 



 

КНР, Япония. Регионы Юго-Восточной, Южной (Индия), Юго-Западной Азии и Северной Африки; Тропической Африки и ЮАР; 

Австралии и Океании. Общие географические характеристики стран (по выбору). 

Экономические и культурные связи Челябинской области со странами Европы, Азии, Северной Америки.Влияние природных 

факторов на развитие хозяйства, особенности жизни и быта населения Челябинской области. 

Р а з д е л VII. Глобальные проблемы человечества 

Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, региональные, зональные, локальные проявления 

глобальных процессов. Понятие о глобальных проблемах современности — естественно - научных и общественных. Старые и новые 

глобальные проблемы. Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, демографическая, 

экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, острота, региональные проявления глобальных проблем. Геоэкология 

— фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь 

глобальных проблем человечества, наиболее прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути решения («смягчения») 

глобальных проблем. Место и роль России в появлении, обострении и возможном решении (смягчении) отдельных глобальных проблем. 

Необходимость переоценки человечеством некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных 

ориентиров. Роль географии в исследовании глобальных проблем человечества. 

Экологические проблемы Челябинской области 

3.Тематическое планирование с указанием часов, отведённых на освоение каждой темы 

10 класс 

 Тема Количество часов Количество практических работ 

 Человек и ресурсы Земли         6 2 

 Политическая карта мира 3 1 

Население мира  5 4 

Культурная география мира 2 - 

География мировой экономики 18 6 

Промежуточная аттестация 1  

Всего 35 13 

11 класс  

 Тема Количество часов Количество практических работ 

Регионы и страны мира 24 14 

Глобальные проблемы человечества 10 - 

Всего 34 14 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

 

1.Планируемые результаты освоение учебного предмета «Физическая культура». 

 

        В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 10-11-х классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Рабочая программа в своей  результирующей направленности  ориентирована на  выполнение требований, устанавливаемых 

ФГОС  к результатам освоения основной образовательной программы, которые должны  демонстрировать школьники по 

завершении обучения в старшей школе. 

правленной познавательной деятельности в системе значимых социальных и  межличностных отношений,  ценностно-

смысловых установках,  отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознании, экологической 

культуре; способности ставить цели  и строить жизненные планы;  способности  к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 

В процессе обучения предмету  физической культуры в единстве взаимодействия с изучением содержания других предметов 

личностные результаты будут отражать: 

• российскую гражданскую  идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Роди- 

ной,  гордости за свой край,  свою Родину, прошлое и настоящее  многонационального народа  России, уважение  к госу- 

дарственным символам (герб, флаг,  гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные  

права  и обязанности, уважающего  закон  и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно  

принимающего традиционные  национальные  и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; • 

готовность к служению  Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего со- временному уровню развития науки и общественной практики,   

основанного  на  диалоге   культур,  а  также   различных форм  общественного сознания, осознание своего места в по- 

ликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеала- 

ми гражданского общества; готовности и способности к са мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,  готовность и способность вести  диалог  с другими  людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие  цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в  образовательной,  общественно по- 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе самообразованию, на  протяжении всей  жизни;   сознательное  

отношение к непрерывному образованию как  условию успешной   профессиональной  и  общественной  деятельности; • 

эстетическое отношение к миру,  включая  эстетику  быта, научного  и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасно- го образа жизни, потребность в физическом самосовершен-

ствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно- стью, неприятие вредных  привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к фи-зическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так  и других людей,  формирование умений  оказывать пер- вую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможности ре- ализации собственных жизненных планов; отношение к про- 

фессиональной деятельности как возможности участия в ре- шении личных, общественных, государственных, 

общенациональных  проблем; 

• сформированность   экологического  мышления,  понима- ние влияния социально-экономических процессов на состоя- 

ние  природной и социальной среды,  опыт  эколого-направ- ленной деятельности; 

• ответственное  отношение  к  созданию  семьи   на  основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты  проявляются   межпредмет- ными  понятиями и универсальными учебными действиями   

(регулятивными,  познавательными,  коммуникативными), спо- собностью их  использования в  познавательной и  социальной 

практике, самостоятельностью в  планировании и  осуществле- нии  учебной  деятельности и организации учебного  сотрудниче- 

ства с педагогами и сверстниками, способностью к построению индивидуальной образовательной траектории,  владением навы-

Метапредметные результаты освоения учебной  программы в конструкции межпредметных связей будут отражать: 

• умение   самостоятельно  определять  цели   деятельности, планы  деятельности; самостоятельно осуществлять, контро- 

лировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей  и 

реализации планов  деятельности; выбирать успешные стратегии  в различных ситуациях; 

• умение  продуктивно общаться и взаимодействовать в про- цессе  совместной деятельности,  учитывать позиции других 



 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов  решения практических задач,  применению раз- 

личных  методов  познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая  умение  ориен-

тироваться в различных источниках информации, критически  оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

• умение  использовать средства информационных и комму- никационных технологий (далее  —  ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и  организационных задач  с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

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

• умение определять назначение и функции различных социальных  институтов; 

• умение  самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом  гражданских 

и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно,  логично и точно  излагать свою точку зрения, правильно использовать 

языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания  совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

Предметные результаты освоения  базового курса  физической культуры будут отражать: 

• умение  использовать разнообразные формы и виды  физ- культурной  деятельности для организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и досуга; 

• владение современными  технологиями укрепления и  со- хранения здоровья, поддержания работоспособности, про- 

филактики заболеваний, связанных с учебной  и  производ ственной деятельностью; 

• владение основными способами самоконтроля индивиду- альных  показателей здоровья, умственной и физической ра- 

ботоспособности, физического развития и  физических ка- честв; 

• владение физическими  упражнениями разной  функциональной направленности, использование их в режиме учеб- 

ной и производственной деятельности с целью профилакти- ки  переутомления и  сохранения высокой работоспособно- сти; 

• владение техническими приемами и  двигательными дей- ствиями базовых  видов  спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 



 

2.Содержание учебного предмета «Физическая культура». 

      Знания о физической культуре 

Физическая культура в жизни современного человека 

Физическая культура как сложноорганизованное социальное явление, основные ее виды и формы организации, их роль и 
значение  в укреплении здоровья. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма,  охраны здоровья 
(извлечения  из статей, касающихся соблюдения прав  и обязанностей граждан  в занятиях физической культурой и спортом). 

Комплекс ГТО как основа прикладно-ориентированной физической культуры, характеристика  структурных оснований и 
нормативно-тестирующих заданий. 

Спорт  в современном мире, его виды и разновидности, цели и задачи развития 

     Физическая культура как фактор укрепления здоровья 

Здоровье как главная  человеческая ценность, характеристи- ка его системно-структурных компонентов,  их развитие посред-

ством занятий физической культурой. 

Физическая культура и физическое здоровье как взаимосвя- занные явления, характеристика основных причин, ухудшающих 

состояние физического здоровья. Адаптация как фактор расши- рения и повышения функциональных возможностей организма, 

укрепления и сохранения физического здоровья. Фазовый харак- тер адаптации, его роль и значение в планировании занятий фи- 

зической культурой. 

Физическая культура  и психическое здоровье человека как взаимосвязанные явления, роль и значение положительных 

эмоций в укреплении и сохранении психического здоровья, профи- лактике развития психических заболеваний. Роль и значение 

за- нятий физической культурой в укреплении и регулировании пси хических  состояний. 

Физическая культура  и  нравственное здоровье, их взаимо- связь  и взаимообусловленность. Особенности воспитания 

нравственных качеств  в процессе занятий физической культурой  и спортом. 

 

Современные оздоровительные системы 

Здоровый образ  жизни  и его  основные признаки, положи- тельная связь  с  занятиями физической культурой  и  спортом. 

Формы организации занятий физической культурой в структуре здорового образа жизни, оптимизация режима труда  и отдыха 

средствами физической культуры и спорта. 

История и современное развитие ритмической, аэробной, атлетической и силовой (шейпинг) гимнастики, их связь  с орга 

низацией здорового образа жизни, повышением физических кондиций человека. 

Физическая культура и продолжительность жизни человека 

Профилактика старения средствами физической культуры. Характеристика основных признаков старения  организма. Ре- 

жим двигательной активности как условие предупреждения ран- него  старения. Способы самостоятельной деятельности 



 

Организация  самостоятельных занятий физической культурой 

Работоспособность человека и ее фазовый характер, особенности  суточной и недельной динамики. Связь  физической 

работоспособности с режимом учебной  и трудовой  деятельности, занятиями физическими упражнениями. 

Контроль функционального состояния организма во время занятий физической культурой  и спортом, расчеты физической 

работоспособности (ИГСТ), индекса  Руфье,  показателей теста Купера,  ортостатической пробы. 

Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической культурой 

Характеристика основных требований к безопасности занятий  физической культурой  и спортом: к содержанию занятий и 

освоению новых двигательных действий; к страховке и самостраховке; дисциплине на занятиях, к спортивной экипировке, месту 

проведения занятий. 

Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 

Характеристика травм, правила и способы первой помощи при их появлении. 

Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой 

Урок как основная форма занятий оздоровительной физической  культурой,  структура  и целевое назначение каждой  части 

урока.  Понятия комплексного урока  и целевого урока,  их общность и различия. Особенности разработки планов занятий 

оздоровительной физической культурой;  характеристика способов контроля их эффективности. Системная организация 

тренировочного процесса, особенности планирования тренировочных циклов в  системе самостоятельных занятий  

оздоровительной физической культурой. 

Туристские походы как оздоровительная форма физической культуры 

Правила подготовки к туристскому походу. Правила безопасности  при  передвижении по  маршруту.  Правила безопасности 

при организации бивака  и мест стоянок 

Оздоровительно-гигиенические процедуры 

Дыхательная  гимнастика  и  методика  ее  проведения  (по А. Н. Стрельниковой). Методика проведения сеансов самомасса- 
жа и банных  процедур, сеансов релаксации и аутогенной тренировки. 

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО 
Спортивная подготовка как сложноорганизованная система, включающая в  себя  систему  тренировочных  занятий,  систему 

спортивных соревнований, систему оздоровительно-восста- новительных  мероприятий.  Техническая  подготовка в  систе- ме 
самостоятельной спортивной подготовки. Физическая подго- товка, развитие основных физических качеств и методика плани- 
рования физических нагрузок  в системе тренировочного  про- цесса. 

Разработка тренировочного  занятия и  цикла  тренировоч- ных занятий для достижения запланированного результата тре- 
бований комплекса ГТО. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 



 
Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки;  регулирование массы тела; профилактику острых респи- 

раторных  заболеваний. Комплексы упражнений с  элементами зрительной гимнастики. Упражнения производственной гимна- 
стики. 

Упражнения атлетической (юноши) и  аэробной  (девушки) гимнастики. Упражнения из системы «шейпинг». Комплексы ан- 
тистрессовой гимнастики. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: закрепление и совершен- ствование ранее освоенных физических упражнений на гимна- 
стических снарядах  (юноши) и элементов ритмической гимна- стики ( девушки). 

Плавание: совершенствование техники избранного способа плавания в рамках  подготовки к выполнению требований ком- 
плекса  ГТО. 

Лыжные гонки: совершенствование техники передвижения на лыжах  в рамках  подготовки к выполнению требований ком- 
плекса  ГТО. 

Легкая   атлетика: оздоровительный  бег  (девушки), кроссо- вый бег (юноши). 
Прикладно-ориентированная деятельность 

Атлетические единоборства: совершенствование  выполне- ния технических приемов в захватах и бросках. 
Общеразвивающие упражнения из базовых  видов спорта для развития  физических  качеств,  необходимых для  выполнения 

требований комплекса ГТО. 
Национально-региональные формы занятий физической культурой 

Национальные игры  и виды спорта. 



 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

Таблица тематического распределения количества часов 

№п/

п 

Разделы программы Рабочая программа 

Классы 

10 1

1 

   

I Знания о физической культуре  

1 История физической культуры В процессе урока 

2 Физическая культура (основные 

понятия) 

В процессе урока 

3 Физическая культура человека В процессе урока 

II Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

В процессе урока и самостоятельных занятий 

III Физическое совершенствование  

1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

В режиме учебного дня и учебной недели 

2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

В режиме учебного дня и учебной недели 

2.1 Гимнастика с основами акробатики 15 15    

2.2 Легкая атлетика 20ч 20    

2.3. Единоборства 11 8    

2.3.1 Баскетбол 12 12    

2.3.2 Волейбол 19 19    

2.3.3 Футбол 10 10    

2.4 Лыжная подготовка 18 18    

Всего: 105ч 102ч    



 

10 класс (105часов) 

№ п/п Тема раздела/тема урока Количес

тво часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

                                                           1ЧетвертьЛегкая атлетика.10(час)Спортивные игры(12час)Единоборства(2час). 

1.2. История физической 

культуры.  

Спринтерский бег.100м. 

 

2 Особенности физической 

культуры разных народов. Ее связь с 

природными географическими 

особенностями, традициями и 

обычаями народа. 

Спортивные сооружения 

Челябинской области и их 

предназначение (история 

строительства и названия 

сооружений). Спортивные школы 

Челябинской области 

 

3.4.              .  

Профилактика травматизма. 

Бег на среднии и длинные 

дистанции. 

2 

 

Национальные подвижные игры 

и игры народов  Южного Урала. 

 

5.6. Скандинавская ходьба. 

Техника длительного бега. 

3000ю  2000д 

2   Тесты. 



 

№ п/п Тема раздела/тема урока Количес

тво часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

7.8. Упражнения с 

оздоровительной 

направленностью. 

Прыжки в длинну с разбега 

2   

9.10. Метание гранаты Ю 700г 

Д500г. 

2 

 

 Тестовые 

упражнения 

                                          Спортивные игры(12час).Баскетбол. 

 

           11. Скандинавская ходьба. 

Техника безопасности. 

Техника перемещений и 

владения мячом. Передача мяч.  

1   

           12. Упражнения с 

оздоровительной 

направленностью. 

Контроль - передачи мяча в 

движении.  

1   

          13. Техника ведения мяча.. 1   

           14. Бросок мяча с места и после 

ведения. Ведение мяча. НРК. 

1   

            15. Техника игры  без мяча и с 

мячом (вырывание, выбивание, 

1   
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количес

тво часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

накрывание, перехват 

           16 Контроль - броски мяча со 

штрафной 

1   

           17.18 Командные действия в 

защите. 

2   

           19. Тактика игры в защите и 

нападении. 

1   

           20            Концентрированная защита и 

организация быстрого прорыва 

1   

           21.22. Контроль - учебно - 

тренировочная игра. 

2   

 

Единоборства  (2час) 

23 Техника безопасности и 

правила поведения на уроках по 

единоборству. Приемы 

самостраховки. 

1    

24 Приемы борьбы лежа и стоя 1   

2Четверть Гимнастика(15час) Волейбол (7час)Единоборства(2час). 

25 Техника безопасности и 

правила поведения на уроках 

гимнастики и элементов 

акробатики. ИОТ - 017 -2000г. 

1   



 

№ п/п Тема раздела/тема урока Количес

тво часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

Висы и упоры 

26. Освоение висов и упоров. 1   

27. Контроль - висы и упоры.  1  Тестовые 

упражнения 

28. Опорные прыжки.  1   

29. Опорные прыжки 1   

30. Контроль - Опорные 

прыжки. 

1   

31. Акробатика 1   

32. Акробатика. 1   

33. Лазанье по канату. Контроль 

.Акробатика. 

1   

34. Лазанье по шесту, 

гимнастической лестнице, без 

помощи ног. 

1   

35 Контроль - лазанье по канату 

на скорость 

1   

36 Полоса препятствий. 

Строевые упражнения. Контроль 

- лазанье по канату. 

1   

37.38. Ритмическая гимнастика 

(девушки). Атлетическая 

гимнастика (юноши 

2   
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количес

тво часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

39. Круговая тренировка. 1   

 

                                                                       Волейбол (7час) 

40.41.42.43.44.45.46. Волейбол 7   

                                                                       Единоборства(2час). 

47. Бросок через бедро. 1   

48. Учебная схватка. 1   

                                                  3.Лыжная подготовка (18 часов)Спортивные игры (12час) 

49 Техника безопасности. 

Подготовка лыж. 

1   

50 Попеременный, 

одношаговый ход. 

1  Тестовые 

упражнения 

51 Техника поворотов. 1   

52.53 Одновременные хода. 

Переход с одного хода на 

другой. 

2   

54.55 Передвижения приставным 

шагом и поворот переступанием. 

Спуски со склонов. 

2   
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количес

тво часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

56.57 Коньковый ход. 

Одновременные хода . Контроль. 

2   

58 Подъёмы.  Преодоление 

контруклонов и спуски с горы в 

различных стойках 

1   

59.60 Контроль - коньковый ход. 

Совершенствование техники 

одновременных ходов. 

2   

61 Спуски со склонов змейкой и 

торможение «плугом» и 

«упором». 

1   

62.63 Совершенствование техники 

ходов. 

2   

64 Прохождение дистанции 

2000д  3000ю. 

1  Тестовые 

упражнения 

65.66. Контроль - ходьба на лыжах 

Зкм. (девушки), 5км. (юноши 

2   

Спортивные игры. Волейбол(12час) 

67. Техника безопасности. 

Совершенствование   передач. 

Волейбол. 

1   

68.69  Совершенствование техники 

передач. 

2   

70 Верхняя прямая передача. 1   
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количес

тво часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

Техника приёма подачи снизу 

71 Контроль - верхняя прямая 

подача. Верхняя и нижняя 

передача. 

1   

72.73 Совершенствование  

передач. Нападающий удар. 

2   

74.75  Техника блокирования.  

(одиночное и вдвоем), страховка. 

2   

76 Контроль - нападающий 

удар. Вторая передача в зоны 4 и 

2. 

1  Тестовые 

упражнения 

77 Совершенствование тактики 

игры. 

1   

78 Учебно-тренировочная игра. 1   

4.Четверть Легкая атлетика(10час)Спорт игры(10час)Единоборства(7час).  

79.80 Спринтерский бег. 2   

81.82 Бег на среднии и длинные 

дистанции. 

2  Тестовые 

упражнения 

83.84 Прыжок в длинну сразбега. 2   

85.86 Метание мяча на дальность. 2   

87 Прыжки в высоту. 1   
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количес

тво часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

88 Бег 100м   контроль. 1   

Спорт игры(10час) 

89.90.91.92.93.94.95.96.9

7.98 

Футбол. 10  Тестовые 

упражнения 

                                                                                Единоборства(7час). 

99.100.  Передняя подножка. 2   

101.102. Бросок через бедро. 2   

103.104.105. Учебная схватка. 3   

     

 

11 класс (102часов) 

№ п/п Тема раздела/тема урока Количес

тво часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

                                                           1Четверть.Легкая атлетика.10(час)Спортивные игры(12час)Единоборства(2час). 

1.2. История физической 

культуры.  

Спринтерский бег.100м. 

 

2 Особенности физической 

культуры разных народов. Ее связь с 

природными географическими 

особенностями, традициями и 

обычаями народа. 

Спортивные сооружения 
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количес

тво часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

Челябинской области и их 

предназначение (история 

строительства и названия 

сооружений). Спортивные школы 

Челябинской области 

        3.4.              .  

Профилактика травматизма. 

Бег на среднии и длинные 

дистанции. 

2 

 

Национальные подвижные игры 

и игры народов  Южного Урала. 

 

5.6. Скандинавская ходьба. 

Техника длительного бега. 

3000ю  2000д 

2   Тесты. 

7.8. Упражнения с 

оздоровительной 

направленностью. 

Прыжки в длинну с разбега 

2   

9.10. Метание гранаты Ю 700г 

Д500г. 

2 

 

 Тестовые 

упражнения 

                                          Спортивные игры(12час).Баскетбол. 
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количес

тво часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

           11. Скандинавская ходьба. 

Техника безопасности. 

Техника перемещения Передача 

мяч.  

 

1   

           12. Упражнения с 

оздоровительной 

направленностью. 

Контроль - передачи мяча в 

движении.  

1   

          13. Техника ведения мяча.  1   

           14. Бросок мяча с места и после 

ведения. Ведение мяча.  

1   

            15. Техника игры  без мяча и с 

мячом (вырывание, выбивание, 

накрывание, перехват 

1   

           16 Контроль - броски мяча со 

штрафной 

1   

           17.18 Командные действия в 

защите. 

2   

           19. Тактика игры в защите и 

нападении. 

1   

           20            Концентрированная защита и 

организация быстрого прорыва 

1   



 

№ п/п Тема раздела/тема урока Количес

тво часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

           21.22. Контроль - учебно - 

тренировочная игра. 

2   

 

Единоборства  (2час) 

23 Техника безопасности  по 

единоборству. Приемы 

самостраховки. 

 

1    

24 Приемы борьбы лежа и стоя 1   

2 Четверть Гимнастика(15час) Волейбол (7час)Единоборства(2час). 

25 Техника безопасности  на 

уроках гимнастики . Висы и 

упоры 

1   

26. Освоение висов и упоров. 1   

27. Контроль - висы и упоры.  1  Тестовые 

упражнения 

28. Опорные прыжки.  1   

29. Опорные прыжки 1   

30. Контроль - Опорные 

прыжки. 

1   

31. Акробатика 1   

32. Акробатика. 1   

33. Лазанье по канату. Контроль 1   
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количес

тво часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

.Акробатика. 

34. Лазанье по шесту, 

гимнастической лестнице, без 

помощи ног. 

1   

35 Контроль - лазанье по канату 

на скорость 

1   

36 Полоса препятствий. 

Строевые упражнения. Контроль 

- лазанье по канату. 

1   

37.38. Ритмическая гимнастика 

(девушки). Атлетическая 

гимнастика (юноши 

2   

39. Круговая тренировка. 1   

 

                                                                       Волейбол (7час) 

40.41.42.43.44.45.46. Волейбол 7   

                                                                       Единоборства (2час). 

47. Бросок через бедро. 1   

48. Учебная схватка. 1   

                                                  3.Лыжная подготовка (18 часов)Спортивные игры (12час) 



 

№ п/п Тема раздела/тема урока Количес

тво часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

49 Техника безопасности. 

Подготовка лыж. 

1   

50 Попеременный, 

одношаговый ход. 

1  Тестовые 

упражнения 

51 Техника поворотов. 1   

52.53 Одновременные хода. 

Переход с одного хода на 

другой. 

2   

54.55 Поворот  переступанием. 

Спуски со склонов. 

2   

56.57 Коньковый ход. 

Одновременные хода . Контроль. 

2   

58 Подъёмы.  Преодоление 

контруклонов и спуски с горы в 

различных стойках 

1   

59.60 Контроль - коньковый ход. 

Совершенствование техники 

одновременных ходов. 

2   

61 Спуски со склонов змейкой и 

торможение «плугом» и 

1   
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количес

тво часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

«упором». 

62.63 Совершенствование техники 

ходов. 

2   

64 Прохождение дистанции 

2000д  3000ю. 

1  Тестовые 

упражнения 

65.66. Контроль - ходьба на лыжах 

Зкм. (девушки), 5км. (юноши 

2   

Спортивные игры. Волейбол(12час) 

67. Техника безопасности. 

Совершенствование   передач. 

Волейбол. 

1   

68.69  Совершенствование техники 

передач. 

2   

70 Верхняя прямая передача. 

Техника приёма подачи снизу 

1   

71 Передачи мяча.Контроль. 1   

72.73 Совершенствование  

передач. Нападающий удар. 

2   

74.75  Техника блокирования.  

(одиночное и вдвоем), страховка. 

2   

76 Контроль - нападающий 

удар. Вторая передача в зоны 4 и 

1  Тестовые 

упражнения 
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количес

тво часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

2. 

77 Совершенствование тактики 

игры. 

1   

78 Учебно-тренировочная игра. 1   

4.Четверть Легкая атлетика(10час)Спорт игры(10час)Единоборства(4час).  

79.80 Спринтерский бег. 2   

81.82 Бег на среднии и длинные 

дистанции. 

2  Тестовые 

упражнения 

83.84 Прыжок в длинну сразбега. 2   

85.86 Метание мяча на дальность. 2   

87 Прыжки в высоту. 1   

88 Бег 100м   контроль. 1   

Спорт игры(10час) 

89.90.91.92.93.94.95.96.9

7.98 

Футбол. 10  Тестовые 

упражнения 

                                                                                Единоборства(4час). 

99.100.  Передняя подножка. 2   

101. Бросок через бедро. 1   

102. Учебная схватка. 1   
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Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся ключевых понятий, 

убеждений, качеств и привычек в области безопасности жизнедеятельности.  

Личностные результаты: · 

-  сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации  и 

основных приоритетах национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности); · 

-  выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности 

и в повседневной жизни с учётом индивидуальных возможностей и потребностей;  

· сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

 · осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьёзную угрозу личности, обществу, государству и 

национальной безопасности;  

· сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию террористической и экстремистской идеологии; 

· сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни;  

· выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков; · осознание значения семьи для жизни 

современного общества и благоприятной демографической ситуации в стране;  

· сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработки умений в оказании первой помощи при 

неотложных состояниях;  

· морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в 

современных условиях; 

· воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и её Вооружённым Силам;  

· воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны 

государства, воинской обязанности и военной службы граждан;  

· уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и 

выработка убеждения в необходимости овладения навыками в области гражданской обороны. 

 Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся современной 

системы взглядов: 

 · на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и социальной сферах обитания, и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; · на состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства в 

Российской Федерации от внешних и внутренних угроз.  



 

Метапредметные результаты: 

· умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, которые формируют  новые 

угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России;  

· умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой государственной политике в области национальной 

безопасности;  

· поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и  последствий; 

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

 · умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству 

и национальной безопасности России; 

 · умение логически обоснованно доказывать следующие положения: — любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими 

оправдания; — террористическая деятельность бесцельна; — наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

 · умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его духовного, 

физического и социального благополучия; · умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного 

влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку 

зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников;  

· умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично обосновывать влияние благополучных семейных 

отношений на здоровье личности, общества и демографическую безопасность в государстве;  

· умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой помощи при неотложных состояниях;  

· умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования национальной обороны государства для предотвращения 

глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной 

безопасности страны;  

· умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности страны; 

 · умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об обороне государства, воинской обязанности и 

военной службе граждан Российской Федерации;  

 · умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки их по 

основам военной службы для успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества.  

Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности отражают:  

· формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих безопасному образу жизни;  

· осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической культуры, как жизненно важной социально-нравственной 

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

человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз;  



 

· формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение мотивации к военной службе в современных условиях; · 

понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в защите населения от внешних и внутренних угроз;  

· формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению 

и другим действиям противоправного характера;  

· ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в повседневной жизни; · знание распространённых опасных  

ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

· понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей жизни 

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

· знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской 

обороны;  

· умение оказывать первую помощь пострадавшим;  

· знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и воинской обязанности граждан);  

 · понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения военной службы; · знание требований, предъявляемых 

военной службой к уровню подготовки призывника;  

· умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них признакам; · умение применять полученные знания на практике, 

действовать с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 · умение проектировать модели личного безопасного поведения; · понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву, по контракту, особенностей увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

· всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, 

порядок несения службы, строевой, огневой и тактической подготовки;  

· владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике, а также первой помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «ОБЖ», отражающие НРЭО: 

Особенности природной среды своей местности. Обеспечение личной безопасности на дорогах. Статистические данные по Челябинской  

области. Статистика и причины суицидов по данным Чесменского ОВД. Статистика ЗППП  в Чесменском районе по данным ЦРБ. Статистика  

регистрации и расторжения браков по данным Чесменского отдела ЗАГС. Организация воинского учета в Чесменском районе. Военные 

образовательные учреждения на Урале.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  выпускник научится:  

Определять потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, 

их возможные последствия и правила личной безопасности; основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по организации 

борьбы с терроризмом; 



 

наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и  социального характера, их последствия и классификацию; 

основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; правила поведения при угрозе террористического акта; 

государственную политику противодействия наркотизму; основные меры по профилактике наркомании. 

Выпускник получит возможность научиться: 

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

активного отдыха в природных условиях; оказания первой медицинской помощи пострадавшим; соблюдения норм здорового образа жизни. 



 

2.Содержание учебного предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства Раздел  

1. Основы комплексной безопасности  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному 

существованию. Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной безопасности при 

пожаре. Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при 

купании в оборудованных и необорудованных местах. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с 

электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера для минимизации их последствий.  

Современный комплекс проблем безопасности военного характера Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

интересы России в военной сфере, защита её  независимости, суверенитета, демократического развития государства, обеспечение национальной 

обороны. Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, вооружённый конфликт, локальная война, региональная 

война, крупномасштабная война. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера  

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

 Терроризм и террористическая деятель ность, их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической и экстремистской 

деятельности. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации Основные положения Конституции 

Российской Федерации, положения Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», 

положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с 



 

терроризмом и экстремизмом. Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремистской деятельности и 

обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. Контртеррористическая операция и условия её 

проведения. Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение 

Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны. 

           Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  

            Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в формировании антитеррористического поведения. Роль культуры    

безопасности жизнедеятельности в формировании антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности  

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за учас тие в          

террористической деятельности. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за осуществление 

экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи к военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, 

предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие 

успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, 

влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные 

понятия о биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, профилактика утомления. Значение двигательной 

активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — разновидности наркомании. 

Наркомания — это практически неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от потребления наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия 

об очищении организма. 

Нравственность и здоровье  



 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказы- 20 вающие влияние на гармонию 

семейной жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи. Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, 

причины, способствующие заражению. Меры профилактики. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок 

заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь при неотложных состояниях  

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. 

Инсульт, причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, 

разновидности ран. Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. Основные правила  оказания 

первой помощи. Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. Первая помощь 

при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения 

сердечно-лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел 6. Основы обороны государства  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны  

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. Средства индивидуальной защиты. 

Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования 

средств индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации, её предназначение и задачи. План гражданской обороны 

общеобразовательной организации. Обязанности учащихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества  

История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. Памяти поколений — дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства. Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными Силами Российской 

Федерации. 

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации  



 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных войск. Военно-воздушные силы (ВВС), их 

состав и предназначение. Вооружение и военная техника Военно-воздушных сил. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Военно-морского флота. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны. Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России  

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности 

частей и подразделений.  

Вооружённые силы Российской Федерации — основа обороны государства  

Основные задачи современных Вооружённых Сил России. Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской 

Федерации.  

Символы воинской чести  

Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые 

традиции, указывающая на предназначение воинской части и её принадлежность. Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою 

и военной службе. Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.  

Воинская обязанность  

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе. Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта. Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. 

Предназначение профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на учёт. Обязанности граждан по воинскому 

учёту до призыва их на военную службу и при увольнении с военной службы. Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды 

обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — 

специалистов по сходным воинским должностям. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и порядок 

осуществления. Добровольная подготовка граждан к военной службе, её основные направления. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учёт. Основное предназначение и порядок его проведения. Профессиональный психологический отбор, его 

предназначение и критерии определения профессиональной пригодности призывника к военной службе. Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан.  

Раздел 7. Основы военной службы  

Размещение и быт военнослужащих  

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности. Распределение времени и внутренний порядок в 

повседневной деятельности военнослужащих, распорядок дня. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности 

воинской службы.  

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  



 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте. 

 Организация караульной службы  

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. 

 Строевая подготовка  

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение 

воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

 Огневая подготовка  

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила 

стрельбы из автомата.  

Тактическая подготовка 

 Современный бой. Обязанности солдата в бою.  

Особенности военной службы  

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы. Устав 

внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав 

гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации. Строевой устав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

 Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской 

деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. Военнослужащий — 

патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. 

Военнослужащий — подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Основные обязанности 

военнослужащих.  

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации  

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). Порядок вручения 

личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву  

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт военнослужащих.  

Прохождение военной службы по контракту  

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 



 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отведённых на освоение каждой темы 

10 класс 

Тема Количество часов 

Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  6 

Обеспечение военной безопасности государства 6 

 Итого 35 

11 класс 

Тема Количество часов 

Основы безопасности личности, общества и государства  5 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  7 

Обеспечение военной безопасности государства  22 

 Итого 34 

 

 



 

                      Рабочая программа программа по учебному предмету «Технология» 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные УУД: 

  - действие смыслообразования (интерес, мотивация);  

  - действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирования желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Метапредметные УУД: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Предметные УУД: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии. - Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека.- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  

материалов;  усвоение правил техники безопасности;-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения  

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Выпускник научится  

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с 

их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 



 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами  производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпусник получит возможность научиться 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 



 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.  

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 



 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

2.Содержание учебного предмета «Технология» 

 

- «Особенности современного проектирования». 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. 

- «Законы художественного конструирования». Эстетика. Единство формы содержания. Пропорции. Симметрия. Динамичность. Статичность. 

Контраст. Равновесие формы. Цветовое оформление. 

- «Экспертиза и оценка изделия». Экспертиза и оценка изделия. Социально-экономические, функциональные, эргономические, эстетические 

качества объектов проектной деятельности. 

- «Алгоритм дизайна». 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. 

- «Методы решения творческих задач». 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.  Решение творческих задач. Тестирование на 

креативность. 

- «Метод мозговой атаки». Метод мозговой атаки. Суть метода. Цель метода. Генерация идей. Аналогия, инверсия, фантазия, эмпатия.  



 

- «Метод обратной мозговой атаки». Суть метода обратной мозговой атаки. Цель метода. Решение творческих задач методом обратной 

мозговой атаки. 

- «Метод контрольных вопросов». Суть метода контрольных вопросов. Универсальные опросники. 

- «Синектика». Синектика. Суть метода. Типы аналогий. Решение творческих задач методом синектики. 

- «Морфологический анализ». Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая матрица), сущность и 

применение. Недостаток метода. Решение творческих задач методом морфологического анализа. 

- «Функционально-стоимостный анализ (ФСА)» Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. Основные этапы ФСА. 

Использование функционально-стоимостного анализа на производстве. Решение творческих задач методом ФСА. 

- «Метод фокальных объектов». Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд 

случайностей и ассоциаций, сущность и применение. Решение творческих задач ассоциативными методами. 

- «Дизайн отвечает потребностям». 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.  Дизайн-анализ окружающих предметов с целью выявления возможных 

вариантов их усовершенствования. 

- «Защита интеллектуальной собственности». 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. 

- «Мысленное построение нового изделия. Мечта и реальность». Проект. Постановка целей и изыскание средств для проектирования. 

Дизайнерский подход. Бизнес-план. Практические работы. Изучение потребительского рынка своего региона. 

- «Научный подход в проектировании изделий». Процесс проектирования дизайнером новых изделий. Источники информации. Представление 

об основах взаимозаменяемости. Составляющие технологического планирования. Бизнес-планирование. Маркетинг, его цели, задачи. 

Составление бизнес-плана производства проектируемого (или условного) изделия (услуги). 

- «Материализация проекта». Макетирование, моделирование. Изготовление опытных образцов. Испытание. Стоимость проектов. 

Выполнение предварительного расчёта количества материалов для выполнения проектируемого изделия. 

- «Дизайн-проект. Выбор объекта проектирования». 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. Выбор 

объекта проектирования. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. 



 

- Тема: «Технология как часть общечеловеческой культуры».  Понятие «культура», виды культуры. Понятия «технология» и  «технологическая 

культура». Виды промышленных технологий. Понятие универсальных технологий. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера труда. Подготовка сообщения об интересующем изобретении в области технологии. 

- Тема: «Технологические уклады». Исторически сложившиеся технологические уклады и их основные технические достижения. Подготовка 

доклада об интересующем открытии (известном учёном, изобретателе) в области науки и техники.  

- Тема: «Связь технологий с наукой, техникой и производством». Развитие технологической культуры в результате научно-технических и 

социально-экономических достижений. Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. 

Наукоёмкость материального производства. Подготовка сообщения на тему «Техносфера и современный технологический мир». 

- Тема: «Энергетика и энергоресурсы».  Производственные задачи. Энергетика. Тепловые электростанции. Гидроэлектростанции. Атомные 

электростанции. Проблемы и перспективы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации территории школы или ближайшей 

местности. 

- Тема: «Альтернативные источники энергии».  Альтернативные (нетрадиционные) источники электрической энергии. Солнечная энергия и 

солнечные электростанции. Энергия ветра. Энергия приливов. Геотермальная энергия. Термоядерная энергетика. Сравнение достоинств и 

недостатков альтернативных источников электрической энергии. 

- Тема: «Технологии индустриального производства и транспорт». Промышленный переворот. Машиностроение. Машины. Основные узлы 

машин. Виды машин. Индустриальное производство. Технологии индустриального производства. Технологический процесс индустриального 

производства. Выполнение коллективного проекта «Технологические риски и их предупреждения». 

- Тема: «Сельское хозяйство в системе природопользования». Технологии земледелия, сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и 

растениеводство. Классификация технологий земледелия. Отрасли современного растениеводства. Технологии растениеводства). Подготовка 

сообщения о процессах сбора, заготовки и разведения лекарственных растений. Животноводство. Этапы развития животноводства. Отрасли 

современного животноводства. Промышленные технологии животноводства. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и 

кормления сельскохозяйственных животных. 

- Тема: «Природоохранные технологии. Применение экологически-чистых производств». Природоохранные технологии. Экологический 

мониторинг. Основные направления охраны природной среды. Выявление мероприятий по охране окружающей среды на действующем 

промышленном предприятии. 

- Тема: «Промышленные отходы и атмосфера. Переработка бытового мусора» Экологически чистые и безотходные производства. 

Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Уборка мусора около школы или в лесу. 

 - Тема: «Лучевые технологии». Лучевые методы обработки. Лазерная обработка материалов. Электронно-лучевая обработка. Электронно-

лучевое резание и прошивка. Электронно-лучевая плавка. 

- Тема: «Ультразвуковые технологии».  Плазменная обработка. Ультразвуковые технологии: сварка и дефектоскопия. Ультразвуковая 

размерная обработка. Ультразвуковая очистка. Ультразвуковая сварка. Плазменная обработка: напыление, резка, сварка. Порошковая 

металлургия. 



 

-  Тема: «Технологии послойного прототипирования». Технологии послойного 

прототипирования и их использование. 

- Тема: «Нанотехнологии». Нанотехнологии. Основные понятия. Технология поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы применения 

нанотехнологий. Практические работы. Подготовка и проведение презентации с описанием новых перспективных технологий. 

- Тема: «Новые принципы организации современного производства». 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. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования 

в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном участке). 

- Тема: «Автоматизация технологических процессов». 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 

 - Тема: «Понятие профессиональной деятельности». 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. 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. 

- Тема: «Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности».  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. Определение сферы производства промышленных предприятий своего региона (района) и 

типа предприятия: производственное предприятие, объединение, научно-производственное объединение. Посещение производственного 

предприятия, определение составляющих конкретного производства. 

- Тема: «Нормирование и оплата труда». Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. Организации, устанавливающие 

и контролирующие нормы труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Изучение нормативных производственных 

документов. 

- Тема: «Культура труда». 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. Расчёт эффективности трудовой деятельности по изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня 

и предложения по его реорганизации, повышающие эффективность учёбы. 

- Тема: «Профессиональная этика». Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика как учение о 

законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её виды. Обоснование смысла и содержания этических норм своей будущей 

профессиональной деятельности. 

- Тема: «Этапы профессионального становления». Этапы и результаты профессионального становления личности. Выбор профессии. 

Профессиональная обученность. Профессиональная компетентность. Профессиональное мастерство. Профессиональное творчество. Определение 

целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональной деятельности. 

- Тема: «Профессиональная карьера».  Понятия «карьера», «должностной рост», «призвание». Факторы, влияющие на профессиональную 

подготовку и профессиональный успех. Планирование профессиональной карьеры. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры. 

- Тема: «Рынок труда и профессий». Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложение на различные 

виды профессионального труда. Способы изучения рынка труда и профессий. Посещение центра занятости и составление рейтинга профессий и 

должностей в районе проживания. 

- Тема: «Виды профессионального образования".  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. Исследование регионального рынка 

образовательных услуг. 

- Тема: «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. Составление профессионального резюме. 

 - Тема: «Поиск работы в ситуации не поступления в учебное заведение». Поиск работы. Центры занятости. Выполнение проекта «Мои 

жизненные планы и профессиональная карьера». 

 - Тема: «Оценка и защита проекта».  Самопрезентация. Презентация. Защита проекта. Проведение презентации и защита проекта. 

 



 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс 

№ 

урока 

Темы: Количество 

часов 

1 

Особенности современного проектирования 

1 

2 

Законы художественного конструирования 

1 

3 Экспертиза и оценка изделия 1 

4 Алгоритм проектирования 1 

5 Методы решения творческих задач 1 

6 Метод мозговой атаки. Метод обратной мозговой атаки 1 

7 Метод контрольных вопросов 1 

8 Синектика 1 

9 Морфологический анализ 1 

10 Функционально-стоимостный анализ 1 

11 Метод фокальных объектов 1 

12 Дизайн отвечает потребностям 1 

13 Защита интеллектуальной собственности 1 

14 Мысленное построение нового изделия. 1 

15 

16 

Научный подход в проектировании изделий 1 

Материализация проекта. 1 



 

17-18 Дизайн-проект. Выбор объекта проектирования 2 

19-20 Изучение покупательского спроса 2 

21-22 Проектная документация 2 

23 Организация технологического процесса 1 

24 Анализ результатов проектной деятельности 1 

25 Роль технологии в жизни человека 1 

26 Технологические уклады 1 

27 Связь технологий с наукой, техникой и производством 1 

28 Энергетика и энергоресурсы 1 

29 Альтернативные источники энергии 1 

30 Технологии индустриального производства 1 

31 Технологии земледелия и растениеводства 1 

32 Технологии животноводства 1 

33 Технологии агропромышленного производства 1 

34  35 Технологии легкой промышленности Технологии пищевой промышленности. Промежуточная 

аттестация. 

2 

 

11класс                 

№ 

урока 

Темы: Количество 

часов 

1 . Природоохранные технологии 1 

2 Переработка бытового мусора и промышленных отходов 1 

3 Рациональное использование земель, минеральных ресурсов, водных ресурсов  1 

4 Электротехнологии 1 

5 Лучевые технологии  1 

6 Ультрозвуковые технологии. Плазменная обработка 1 



 

7 Ультрозвуковые технологии. Плазменная обработка 1 

8 Технологии послойного прототипирования 1 

9 Нанотехнологии  1 

10 Новые принципы организации современного производства 1 

11 Автоматизация технологических процессов 1 

12 Понятие профессиональной деятельности 1 

13-

14 

Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности 2 

15 Нормирование и оплата труда  1 

16 Система оплаты труда 1 

17   Система оплаты труда 1 

18-

19 
Культура труд 2 

20-

21 

Профессиональная этика  2 

22 Этапы профессионального становления 1 

23 Профессиональная карьера  1 

24       Рынок труда и профессий 1 

25 Виды профессионального образования 1 

26-

27 

Трудоустройство. С чего начать? 2 

28-

29 

Цели и задачи проекта 2 

30-

31 

Ориентация в мире профессий. Обоснование выбора профессии 2 

32 Пути получения профессии 1 

33 
34 

Поиск работы в ситуации не поступления 2 



 

Рабочая программа элективного курса  «Индивидуальный проект» 

 

1.Планируемые результаты освоения элективного курса «Индивидуальный проект» 

 

Метапредметными результатами освоения являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 владение умениями самоконтроля, самооценки, принятия решения и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учет интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать сове мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетенции) 



 

 

Личностные результаты освоения: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы), эстетического отношения к живой природе; 

 формирование личностных представлений о ценности живой природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 
человечества; 

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно- полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 

Предметные результаты освоения элективного курса: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов; 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно- смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; 



 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу 

умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

2.Содержание элективного курса «Индивидуальный проект» 

 

10-й класс 

1. Введение (2 ч). 
Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии 

общества. Особенности научного познания. 

2. Реферат как научная работа (6 ч). 

Реферирование. Реферат, его виды: библиографические рефераты (информативные, индикативные, монографические, обзорные, общие, 
специализированные), реферативный журнал (библиографическое описание, ключевые слова, реферативная часть), научно- популярные 

рефераты, учебный реферат. Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, цель, задачи реферата, актуальность 

темы. Проблема, предмет и объект. 
Практическая работа № 1. Формулирование темы реферата, определение актуальности темы, проблемы. 
Практическая работа № 2. Формулирование цели, определение задач, выбор предмета и объекта. 

3. Способы получения и переработки информации (7 ч). 
Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых программ. Библиография и аннотация, виды аннотаций: 

справочные, рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. Составление плана информационного текста. Формулирование 

пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие 

требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. 
Практическая работа № 3. Использование каталогов и поисковых программ. Практическая работа № 4. Занятие в библиотеке: 

«Правила работы в библиографическом отделе». 

4. Исследовательская работа (13 ч). 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской работы. Работа над введением научного 

исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности (практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее актуальность, 



 

выделить проблему, сформулировать гипотезу); формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого исследования (практическое 

задание на дом: сформулировать цель и определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет исследования). Работа над 

основной частью исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического 

материала. Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, 

используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Результаты опытно-

экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная 

презентация. Отзыв. Рецензия. 

Практическая работа № 5. Работа над введением научного исследования. 

Практическая работа № 6. Работа над основной частью исследования. 

Практическая работа № 7. Создание компьютерной презентации. 

5. Публичное выступление (3 ч). 

Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха 
публичного выступления. Как сделать ясным смысл вашего выступления. Большой секрет искусства обхождения с людьми. Как заканчивать 

выступление. 

Практическая работа № 8. Подготовка авторского доклада. 

6. Итоговая конференция (2 ч) 

 

11-й класс 

1. Введение (1 ч). 

Цели и задачи курса. План работы. Форма итоговой аттестации. 

2. Проект (8 ч). 

Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное обеспечение. Виды проектов: практико-

ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами детских проектов. Планирование 

проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта. Практическая работа № 1. Планирование проекта. 

Практическая работа № 2. Информационный проект. 
Практическая работа № 3. Творческий проект. 



 

Практическая работа № 4. Ролевой проект. 
Практическая работа № 5. Практико-ориентированный проект. Практическая работа № 6. Исследовательский проект. 

3. Краткосрочный групповой проект (8 ч). 
Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, исходного положения. Выбор рабочей группы. Анализ проблемы. 

Определение источников информации. Постановка задач и выбор критериев оценки результатов. Ролевое распределение в команде. Сбор и 

уточнение информации. Обсуждение альтернатив («мозговой штурм»). Выбор оптимального варианта. Уточнение планов деятельности. 

Выполнение проекта. Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причины этого. Анализ достижения 
поставленной цели. Подготовка доклада. Коллективная защита проекта. Оценка. 

Практическая работа № 7. Определение темы,уточнение целей,определение проблемы,исходного положения. Выбор рабочей группы. 

Практическая работа № 8. Планирование. 

Практическая работа № 9. Принятие решения. 

Практическая работа № 10. Выполнение проекта. 

Практическая работа № 11. Оценка. 

Практическая работа № 12. Подготовка к защите проекта. 

4. Индивидуальный проект (15ч). 

Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). Определение цели, формулирование задач. Выдача письменных 

рекомендаций (требования, сроки, график, консультации). Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов. Установление 

процедур и критериев оценки проекта и формы его представления. Определение источников информации. Планирование способов сбора и 

анализа информации. Подготовка к исследованию и его планирование. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов 

(фактов, результатов) в соответствии с целями и жанром работы, подбор иллюстраций. Организационно-консультативные занятия. 

Промежуточные отчеты учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта. Предзащита проекта. Доработка 

проекта с учетом замечаний и предложений. Подготовка к публичной защите проекта. Публичная защита проекта. Подведение итогов, 

анализ выполненной работы. 

Практическая работа № 13. Выбор темы и ее конкретизация. 
Практическая работа № 14. Определение цели,формулирование задач. 

Практическая работа № 15. Определение источников информации 

Практическая работа № 16. Работа с источниками информации. 

Практическая работа № 17. Планирование способов сбора и анализа информации. 
Практическая работа № 18. Проведение исследования. 



 

Практическая работа № 19. Обсуждение проведенных исследований. Практическая работа № 20. Доработка проекта с учетом 

замечаний и предложений. Практическая работа № 21. Подготовка к публичной защите проекта. 

5. Итоговая конференции (2 ч) 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

 10 класс  
1. Введение 1 

2. Образование, научное познание 1 

3. Реферирование 1 

4. Реферат, его виды 1 

5. Структура учебного реферата 1 

6. Этапы работы 1 

7. Практическая работа №1 «Формулирование темы реферата, актуальности, 
проблемы» 

1 

8. Практическая работа №2 «Формулирование цели, задач, предмета и 
объекта» 

1 

9. Виды источников информации 1 

10. Использование каталогов и поисковых программ 1 

11. Библиография и аннотация 1 

12. Составление плана информационного текста 1 

13. Цитирование. Рецензия, отзыв 1 

14. Практическая работа №3 «Использование каталогов и поисковых 1 

 программ»  

15. Практическая работа №4 «Занятие в библиотеке» 1 
16. Структура исследовательской работы, критерии оценки 1 

17. Этапы исследовательской работы 1 

18. Работа над введением: выбор темы, формулировка цели и задач 1 
19. Практическая работа №5 «Работа над введением научного исследования» 1 



 
20. Работа над основной частью исследования: составление плана, поиск 

литературы, отбор фактического материала 
1 

21. Работа над основной частью исследования: составление плана, поиск 
литературы, отбор фактического материала 

 

22. Эмпирические методы исследования 1 
23. Теоретические методы исследования 1 

24. Результаты опытно-экспериментальной работы 1 
25. Результаты опытно-экспериментальной работы 1 

26. Анализ, выводы, заключение 1 

27. Практическая работа №6 «Работа над основной частью исследования» 1 
28. Отзыв. Рецензия. 1 

29. Практическая работа №7 «Создание компьютерной презентации» 1 
30. Тезисы и компьютерная презентация 1 
31. Как знаменитые люди готовились к выступлениям 1 
32. Успех публичного выступления 1 

33. Практическая работа №8 «Подготовка авторского доклада» 1 

34. Итоговая конференция 1 
35. Итоговая конференция 1 

 Итого: 35 часов 

№ 11 класс  
1. Введение 1 

2. Особенности и структура проекта 1 
3. Виды проектов 1 

4. Практическая работа №1 «Планирование проекта» 1 
5. Практическая работа №2 «Информационный проект» 1 

6. Практическая работа №3 «Творческий проект» 1 

7. Практическая работа №4 «Ролевой проект» 1 
8. Практическая работа №5 «Практико-ориентированный проект» 1 

9. Практическая работа №6 «Исследовательский проект» 1 
10. Краткосрочный групповой проект 1 

11. Краткосрочный групповой проект 1 
12. Определение темы, цели, проблемы Практическая работа №7 «Выбор рабочей 

группы» 
1 



 
13. Практическая работа №8 «Планирование» 1 

14. Практическая работа №9 «Принятие решения» 1 

15. Практическая работа №10 «Выполнение проекта» 1 
16. Практическая работа №11 «Оценка» 1 

17. Практическая работа №12 «Подготовка к защите проекта» 1 
18. Индивидуальный проект 1 

19. Определение цели, формулирование задач 1 
20. Практическая работа №13 «Выбор темы, ее конкретизация» 1 
21. Проведение исследования 1 

22. Организационно-консультативные занятия 2 
23. Практическая работа №14 «Определение цели, формулирование задач » 1 

24. Практическая работа №15 «Определение источников информации» 1 
25. Практическая работа №16 «Работа с источниками информации» 1 

26. Практическая работа №17 «Планирование способов сбора и анализа 
информации» 

1 

27. Практическая работа №18 «Проведение исследования» 1 
28. Практическая работа №19 «Обсуждение проведенных исследования» 1 
29. Практическая работа №20 «Доработка проекта с учетом замечаний и 

предложений» 
1 

30. Практическая работа №21 «Подготовка к публичной защите проекта» 1 
31. Публичная защита проекта 1 

32. Итоговая конференция 1 
33. Итоговая конференция 1 

 Итого: 34 часа 

 Всего за 10-11 класс 69 часов 

 



 

 

Рабочая программа элективного курса  « Консультирование по проектной деятельности». 

 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Консультирование по проектной деятельности» 

При освоении элективного курса планируется достичь следующих личностных результатов: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом  о том, 

какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на вопрос); 

– действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее собственный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Планируемые метапредметные результаты 

Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание  учащимся того, что  уже  усвоено   и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня  

усвоения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 



 

 знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение  осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в устной и письменной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка  вопросов  –  инициативное  сотрудничество   в  поиске   и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли   в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по программе элективного курса 

«Индивидуальный проект» обучающийся научится: 

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач; 

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью презентации результатов работы над 



 

проектом; 

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и конечным результатом; 

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач образования; 

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

2.Содержание элективного курса «Консультирование по проектной деятельности» 

 

10 класс 

Тема 1. Введение в проектную культуру 

Понятие «индивидуальный проект, проектная деятельность, проектная культура. Цели, задачи проектирования в современном мире, 

проблемы. Методология и технология проектной деятельности. Методы проектного мышления. Учимся выделять главную мысль. Навыки 

скоростного конспектирования. Системное мышление. Виды проблемных ситуаций и подходы к их решению. Структура проекта.  

Тема 2. Инициализация проекта 

Конструирование темы и проблематики проекта. Проектный замысел. Актуальность – аргументы, обоснованность. Постановка цели и 

декомпозиция на задачи, конкретность, методы проверки на соответствие теме. Обзор основных материалов по теме. Рассмотрение текста с 

точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия, исследование. 

Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки проектной и исследовательской работы Гипотезы 

исследования. Рабочая гипотеза. Методы проверки гипотезы – методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). 

Тема 3. Базовое проектирование и исследование 

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. Расчет календарного графика своей 

деятельности. Умение выделять главное в потоке информации, создание кейса для продуктивной работы над проектом. Работа с массивом 



 

материала – обзор, анализ, критика, рерайтинг, присвоение. Умение донести до аудитории свой проектный замысел или исследование, 

умение свернуть в 1 абзац и развернуть до 1 страницы. План исследования, разработка карты исследования. Образовательные экскурсии и 

методика работы в архиве, музеях, библиотеках. Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с 

каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Методика 

работы в музеях, архивах. Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. Работа в сети Интернет. 

Предварительная публичная презентация: тема, рабочая гипотеза, актуальность, план исследования, предполагаемые результаты, план 

проекта. 

Тема 4. Информационные ресурсы проектной и исследовательской деятельности 

Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация информации. Информационная культура. Виды информационных 

источников. Инструментарий работы с информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и систематизация информации. 

Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. 

Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение 

информационных технологий в исследовании, проектной деятельности. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 

данных исследования. Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в сети Интернет. Сопровождение проекта 

(исследования) через работу с социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе над проектом. Технологии визуализации и 

систематизации текстовой информации. Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты. Технологии 

визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей, или 

визуальных заметок. Инфографика. Скрайбинг. Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов. Тренинг по применению технологий визуализации и систематизации текстовой информации. Представление  

идеи индивидуального проекта с помощью интеллект-карты. Оформление проектной (исследовательской) работы обучающегося. 



 

11 класс 

Тема 1. Презентация результатов проектной деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление проектных работ. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов 

проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Применение информационных технологий в исследовании, проекте. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. 

Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов. 

Тема 2. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, выполнение проекта, формулирование выводов. Подготовка 

возможных форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов. Оценка. 

Письменный отчет. Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, выполнение учебного исследования, 

формулирование выводов. Подготовка возможных форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение 

полученных результатов. Оценка. Письменный отчет. 

Оценка учебного проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин 

этого, анализ достижений поставленной цели. 

Тема 3. Коммуникативные навыки 

Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. 

Формы и принципы делового общения. Вербальное и невербальное общение. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор . 

Дискуссия. Групповое общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация на понимание. Правила ведения спора. 

Дискуссия: виды и технологии. Практическое занятие: Дискуссия. Практическое занятие: Дебаты. Публичное выступление: от подготовки 

до реализации. Этапы подготовки выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. Анализ выступления. 

Практическое занятии: Публичное выступление. Публичная защита результатов проектной деятельности, исследований. 

Тема 4. Рефлексия проекта. Индивидуальный прогресс 

Анализ рекомендаций и указанных ошибок. Исправление недочетов. Поиск аналогичных проектов, сравнение, выявление сильных и 

слабых сторон. Самоанализ сильных сторон и «зоны роста». Список литературы, которая поможет выйти на новый уровень. 



 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

10 класс 

1. Методология и технология проектной деятельности 1 

2. Методы проектного мышления 1 

3. Системное мышление. Виды проблемных ситуаций и подходы к их решению 1 

4. Структура проекта 1 

5. Конструирование темы и проблематики проекта. Проектный замысел 1 

6. Актуальность – аргументы, обоснованность 1 

7. Постановка цели и декомпозиция на задачи, конкретность, методы проверки на соответствие теме. 1 

8. Обзор основных материалов по теме 1 

9. Переработка чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия, исследование 1 

10

. 

Критерии оценки проектной и исследовательской работы 1 

11

. 

Гипотезы исследования. Рабочая гипотеза 1 

12 Методы проверки гипотезы. Методы исследования 1 

13

. 

Расчет календарного графика проектной деятельности 1 

14
. 

Работа с массивом материала – обзор, анализ, критика, рерайтинг, присвоение 1 

15

. 

Работа с массивом материала – обзор, анализ, критика, рерайтинг, присвоение 1 

16

. 

Работа с массивом материала – обзор, анализ, критика, рерайтинг, присвоение 1 

17 Работа с массивом материала – обзор, анализ, критика, рерайтинг, присвоение 1 



 

. 

18

. 

Образовательные экскурсии и методика работы в архиве, музеях, библиотеках 1 

19

. 

Образовательные экскурсии и методика работы в архиве, музеях, библиотеках 1 

20

. 

Образовательные экскурсии и методика работы в архиве, музеях, библиотеках 1 

21

. 

Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами 1 

22

. 

Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами 1 

23

. 

Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами 1 

24

. 

Методика работы в музеях, архивах 1 

25

. 

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности 1 

26

. 

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности 1 

27

. 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ 1 

28

. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ 1 

29

. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования 1 

30

. 

Библиография, справочная литература, каталоги 1 

31

. 

Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы  1 

32

. 

Сбор и систематизация материалов 1 

33 Публичная презентация 1 



 

. 

34

. 

Публичная презентация  

35

. 

Рефлексия, обратная связь, корректировка 1 

Итого: 35 

11 класс 1 

1. Компьютерная обработка данных исследования. 1 

2. Оформление таблиц, рисунков 1 

3. Оформление таблиц, рисунков 1 

4. Оформление ссылок, сносок, списка литературы 1 

5. Оформление ссылок, сносок, списка литературы 1 

6. Сбор и систематизация материалов 1 

7. Сбор и систематизация материалов 1 

8. Сбор и систематизация материалов 1 

9. Оформление проектных работ 1 

10

. 

Оформление проектных работ 1 

11
. 

Оформление проектных работ 1 

12

. 

Оформление проектных работ 1 

13

. 

Оформление проектных работ 1 

14

. 

Оформление проектных работ 1 

15

. 

Формулирование выводов 1 

16 Формулирование выводов 1 



 

17 Объяснение полученных результатов 1 

18 Вариативные формы представления результатов 1 

19 Составление конспекта выступления на защите. 1 

20 Составление конспекта выступления на защите. 1 

21 Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов 1 

22 Отработка техник монолога 1 

23 Отработка техник диалога 1 

24 Коммуникации в профессиональной среде  1 

25 Техники аргументации 1 

26 Правила ведения спора 1 

27 Дискуссия 1 

28 Дебаты 1 

29 Привлечение внимания аудитории 1 

30 Использование наглядных средств 1 

31 Подготовка к защите 1 

32 Защита индивидуального проекта  

33 Рефлексия проектной деятельности 1 

34 Список литературы, которая поможет выйти на новый уровень 1 

 Итого: 34 

 Всего: 69 



 

Рабочая программа по элективному курсу «ЕГЭ по  русскому языку на 5» 

 

1.Планируемые результаты освоения элективного курса «ЕГЭ по  русскому языку на 5» 

 

 

Личностные результаты 

1. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личностной ответственности за свои поступки, в том числе и информационной деятельности,  

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

4. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные  результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели  и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Использование знаково-символических средств представления информации. 

3. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

6. Умение работать в материальной и информационной среде в соответствии с содержанием учебного предмета   «Русский 

язык». 

 

Предметные результаты 

 применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и явлений, при создании собственного 

текста; 

 понимать и интерпретировать текст; 

 создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу прочитанного текста; 

 аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт. 



 

2.Содержание элективного курса «ЕГЭ  по русскому языку на 5» 

Текст как результат речевой деятельности человека. 

Основные  признаки текста: 

1. Выраженность. 

2. Отграниченность. 

3. Связность 

4. Цельность 

5. Соотношение темы и содержания  

6. Упорядоченность 

7. Членимость 

Читая текст,  

1. Обращать внимание на все непонятные слова и выражения.  

2. Вести диалог с автором текста. По ходу чтения ставить вопросы к тексту и выдвигать предположения  о дальнейшем его 

содержании. 

3. Спорить с автором текста. Выдвигать свои контрдоводы. 

4. Выделять в тексте главное, найти нужную информацию, делать выписки основных идей, положений. 

5. Обращать внимание на слова, употребленные в переносном значении. 

Стили речи: 

Научный стиль- это стиль научных сообщений. Его жанры- научная статья, учебная литература. 

Официально-деловой стиль используется для сообщения, информирования в официальной обстановке. В рамках этого стиля 

оформляются различные документы. 

Публицистический стиль- это стиль газет, журналов, литературно-критических книг и статей, выступлений на общественно-

политические темы в какой-либо аудитории при непосредственном контакте с адресатами речи, а также выступлений по радио, 

телевидению и т.д. 

Художественная речь- речь художественной литературы ( прозы и поэзии). 

Типы речи:  

Повествование-это рассказ о событиях, происшествиях, действиях. 

Описание- это словесное изображение какого-либо явления действительности путем перечисления его характерных признаков. 

Рассуждение-  это словесное доказательство, объяснение. 

Композиция сочинения-рассуждения: 

1. Формулировка проблемы исходного текста. 

2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного теста. 



 

3. Отражение позиции автора исходного текста. 

4. Аргументация собственного мнения по проблеме. 

5. Заключение. 

Речевое оформление сочинения: 

1. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

2. Точность и выразительность речи. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Тема Кол

-во 

часов 

   

1 Вводное занятие. Новые требования к части 3 (блоку С) 1 

2 Что такое текст? Связь предложений в тексте 1 

3 Составление текста. Задания из части 1 (блок А) 1 

4 Стили текста: публицистический стиль 1 

5 Стили текста: художественный стиль 1 

6 Типы текста 1 

7 Зачетная работа №1 1 

8 Тема и основная мысль текста 1 

9 Тема и микротемы. (Деление текста на абзацы) 1 

10 Тема и микротемы. Как правильно понять исходный текст 1 

11 «Расшифровка» информации текста 1 

12 Зачетная работа №2 1 



 

13 

14 

Роль вступления в сочинении-рассуждении 2 

15 

16 

Роль заключения в сочинении-рассуждении 2 

17 

18 

Формулировка основной проблемы исходного текста 2 

19 

20 

Комментируем основную проблему текста  2 

21 Зачетная работа №3 1 

22 

23 

Позиция автора и способы ее выражения 2 

24 Общие средства выразительности 1 

25 Специальные средства выразительности 1 

26 

27 

Языковой анализ текста как способ определения авторской позиции 2 

28 Композиция сочинения – рассуждения. (логические приемы мышления) 1 

29 

30 

Типы аргументации в изложении собственной позиции 2 

31 Экспертная оценка сочинения 1 

32 

33 

Написание сочинения-рассуждения 2 

34 Итоговая зачетная работа 1 



 

Рабочая программа  элективного  курса  « Подготовка к ЕГЭ  по обществознанию» 

 

1.Планируемые результаты элективного  курса  « Подготовка к ЕГЭ  по обществознанию» 

Предполагаемые результаты изучения курса: 

 Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по ключевым позициям курса; 

 Ориентация учащегося в дидактических смыслах и психологических механизмах заданий уровня А, В, С; достижение определенной 

свободы в выборе темы эссе; 

 Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, 

преодоление психологических барьеров при подготовке к экзамену. 

 

2.Содержание программы элективного курса  «Подготовка к ЕГЭ  по обществознанию» 

Введение. 1.Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и содержание экзаменационной работы 

ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. Демоверсия. Структура и содержание письменной 

экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование 

тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в КИМах ЕГЭ. Заполнение бланков (входной 

контроль). 

2. Актуальные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ  

2.1 Содержательные линии «Человек и общество»: ключевые понятия и трудные вопросы). 

Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание признаков и проявлений динамизма и системности). Проблема 

общественного прогресса (понимание свойств). Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций 

развития современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные функции, тенденции развития). Мораль, ее основные категории. 

Тренинг по выполнению заданий части 1(А) и части 2 (В) данных содержательных линий 

2.2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях «Человек. Познание»  
Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. Деятельность человека (определение значения 

понятий и их контекстное использование, анализ примеров и ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). 

Социализация личности (определение признаков понятия, оценка суждений, решение проблемных задач). Научное познание (распознавание 

методов научного знания, анализ научной информации). 

Тренинг по выполнению заданий А и В по данным содержательным линиям. 

2.3 «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы  
Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка различных суждений о неравенстве и социальной 

стратификации. Оценка суждений о социальных ролях с позиции общественных наук. 

Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) по содержательной линии и тренинг по выполнению заданий. 

2.4 Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономика»  



 

Сложные теоретические вопросы Экономические системы. Рыночный механизм. Измерители экономической деятельности. 

Экономический рост и развитие. Роль государства в экономике Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. Финансовые институты. 

Виды налогов. Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. 

Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) и тренинг по выполнению заданий А и В данной содержательной линии. 

2.5 Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при изучении основных теоретических вопросов. 
Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», «политический институт», «парламентаризм», 

функционирование «гражданского общества». Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование 

собственных суждений с привлечением теоретического содержания и примеров из истории и социальной практики. 

Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) по данному содержательному блоку. 

Тренинг по выполнению заданий А и В по данному содержательному блоку. 

2.6 «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и проблемные вопросы  
Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые акты. Международное гуманитарное право. 

Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) и тренинг по выполнению заданий А и В по данному содержательному блоку.  

3.Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ЕГЭ  

3.1 Основные модели заданий части 1(А) и части 2 (В) и проверяемые умения. Промежуточный контроль по выполнению 

заданий А и В . 

Выполнение учащимися письменной работы в тестовой форме. Анализ выполнения заданий закрытого типа части 1 (А): на 

распознавание признаков понятий, характерных черт социального объекта; сравнение социальных объектов, соотнесение 

обществоведческих знаний с отражающими их социальными реалиями, анализ двух суждений на предмет их истинности. Анализ 

выполнения заданий части 2 (В) с открытым кратким ответом: на завершение логических схем, таблиц, установление соответствия между 

существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; выбор позиций из приведенного 

перечня, различение в социальной информации фактов и мнений, аргументов и выводов, применение обществоведческих понятий в 

заданном контексте. 

3.2 Общая характеристика заданий части 3 (С). Особенности заданий С1.-С4.. 

С1-С4 - составное задание с фрагментом текста: общая характеристика задания. Виды документов по содержанию, составу, объему. 

Основные модели заданий и проверяемые аналитические умения в процессе работы с документом. Типичные ошибки, алгоритм работы 

обучающийсяа. Развитие умений: извлекать информацию из источника, анализировать и интерпретировать информацию из документа, 

привлекать дополнительные знания по курсу, анализировать авторскую позицию. 

3.3 Специфика заданий С5.-С8. 
С5. – задание на понимание и применение теоретических понятий в заданном контексте. Особенности выполнения заданий, модели 

заданий, типичные ошибки, алгоритм работы обучающийсяа. Формирование умений применять обществоведческие понятия в заданном 

контексте. 



 

С6. – задание, требующее конкретизации теоретических положений с помощью примеров социальной жизни. Особенности заданий 

данного типа, основные модели заданий, типичные ошибки учащихся. Формирование умений учащихся раскрывать на примерах важнейшие 

теоретические положения и понятия социально-гуманитарных наук и приводить примеры определенных общественных явлений. 

С7. – задание-задача, требующая анализа представленной информации, в том числе статистической и графической. Разновидности 

заданий по содержанию условия и характеру вопросов-требований, особенности выполнения учащимися познавательных задач по 

обществознанию. Развитие умений учащихся применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества 

С8. – задание, требующее составления плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса. Алгоритм выполнения 

задания по составлению развернутого ответа. Памятка. 

3. 4 Эссе как творческая работа выпускника  

С 9. (эссе) - альтернативное задание на формулирование собственных суждений и аргументов по определенным проблемам на основе 

приобретенных социально-гуманитарных знаний. Особенности жанра эссе, виды эссе. Особенности эссе по обществознанию, критерии 

качества обществоведческого эссе. Условия выбора темы эссе учащимися. Типичные ошибки учащихся при раскрытии смысла 

афористичного высказывания или заложенной в высказывании проблемы; при выражении собственной позиции, отношения к высказыванию 

или проблеме, при аргументации собственной позиции. Общий алгоритм работы обучающийсяа при написании творческой работы в жанре 

эссе. Система оценивания задания. 

3.5 Итоговая зачетная работа Выполняется в виде пробного варианта ЕГЭ. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных на освоение каждой темы 

№ 

п

п 

Наименование 

разделов и тем 

Количес

тво часов 

Форма занятий Формы занятий 

теор. практ. 

1

. 

Введение. 

Единый 

государственный 

экзамен по 

обществознанию: 

структура и 

содержание 

экзаменационной 

работы 

2 1 1 вводная лекция 

практикум 

(входной контроль) 

2

. 

Актуальные 

вопросы 

18 6 12 практикум 



 

содержания при 

подготовке к ЕГЭ 

2

.1 

Содержательны

е линии « Человек и 

обществ»: 

ключевые понятия и 

трудные вопросы 

3 1 2 лекция 

семинар 

практикум 

2

.2 

Проблемы 

изучения 

конкретных 

разделов и тем в 

содержательных 

линиях «Человек. 

Познание» 

3 1 2 лекция 

семинар 

практикум 

2

.3 

«Социальные 

отношения»: обзор 

основных позиций, 

сложные вопросы 

3 1 2 лекция 

семинар 

практикум 

2

.4 

Актуальные 

проблемы изучения 

содержательной 

линии «Экономика» 

3 1 2 лекция 

семинар 

практикум 

2

.5 

Содержательная 

линия «Политика»: 

систематизация 

знаний учащихся 

при изучении 

основных 

теоретических 

вопросов 

3 1 2 лекция 

семинар 

практикум 

2 «Право»: 3 1 2 лекция 



 

.6 основные 

теоретические 

положения 

содержательной 

линии и 

проблемные 

вопросы 

семинар 

практикум 

3 Элементы 

обществоведческой 

подготовки, 

проверяемые в 

рамках ЕГЭ 

14 1 13 тематический контроль (эссе) 

3

.1 

Основные 

модели заданий 

части 1(А) и части 2 

(В) и проверяемые 

умения 

2 1 1 практикум 

3

.2 

Общая 

характеристика 

заданий части 3 (С). 

Особенности 

заданий С1-С4 

3 - 3 лекция 

лабораторное занятие 

3

.3 

Специфика 

заданий С5-С8 

3 - 3 семинар 

тренинг 

3

.4 

Эссе (С9) как 

творческая работа 

выпускника 

3 - 3 лекция 

практикум 

3

.5 
Итоговая 

зачетная работа 

1 - 3 Пробный ЕГЭ 

  Итого 34 8 26 зачет 



 

2.3Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Химия в задачах и упражнениях» 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ХИМИЯ В ЗАДАЧАХ И УПРАЖНЕНИЯХ»  

Личностные 

- расширить  знания о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 

теориях; 

- совершенствовать  умения применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- сформировать и развить у учащихся умения самостоятельной работы со справочными материалами и учебной литературой, 

собственными конспектами, иными источниками информации; 

- развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитать убежденность в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения 

к своему здоровью и окружающей среде; 

- развить познавательные интересы;  

- умения работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

Метапредметные 

-  показать связь химии с окружающей жизнью, с важнейшими сферами жизнедеятельности человека; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде;  

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

• раскрывать смысл химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем; 

• электролитическая диссоциация, гидролиз, электролиз, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 

изомерия; 



 

• раскрывать смысл законов химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства состава, закон 

Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по 

их составу и строению; 

• называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, 

научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами 

учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое 

значение. 

• решать расчетные задачи различных типов; 

• работать самостоятельно и в группе; 

• самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение 

Роль и место расчетных задач в системе обучения химии и практической жизни (обсуждение, беседа). Типы задач (создание 

классификации) 



 

Тема 1. Расчеты по химическим формулам 

Вычисление с использованием понятий «количество вещества», «число Авогадро», молярная масса, молярный объем. Вычисление 

массовой доли химического элемента в соединении и вывод формулы вещества по массовым долям элементов в нем. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов с использованием абсолютной и относительной плотности вещества. Вывод 

формулы вещества по относительной плотности и массе (объему или количеству) продуктов сгорания (решение задач парами, группами, 

индивидуально; создание коллекции задач по темам) 

Тема 2. Вычисления по уравнениям химических реакций. 

Вычисления массы (количества, объема) вещества по известному количеству (массе, объему) одного из вступивших в реакцию или 

получившихся веществ. Расчеты теплового эффекта реакции по данным о количестве одного из участвующих в реакции веществ и 

количеству выделяющейся (поглощающейся) теплоты. Вычисление массы (объема или количества) продукта реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке (решение задач парами (тьютеры, консультанты), группами, индивидуально; создание коллекции 

задач по темам). Урок-практикум по составлению расчетных задач по уравнениям реакции 

Схемы превращений отражающих генетическую связь между углеводородами: открытые, закрытые, смешанные (создание опорных 

конспектов для решения генетических цепочек, парная работа). Урок-практикум по составлению схем превращений, отражающих 

генетическую связь между углеводородами. 

Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе (объему) исходного вещества, содержащего примеси. Вычисление 

массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. Вычисление состава смеси веществ (%) вступившей в 

реакцию (решение задач парами (тьютеры, консультанты), группами, индивидуально; создание коллекции задач по темам). 

Схемы превращений отражающих генетическую связь между углеводородами и кислородсодержащими органическими соединениями: 

открытые, закрытые, смешанные (создание опорных конспектов для решения генетических цепочек, парная работа). 

Урок-практикум по составлению схем превращений отражающих генетические связи между углеводородами и кислородсодержащими 

органическими веществами. 

Схемы превращений по теме « Азотсодержащие соединения» 



 

Решение комбинированных задач (обучающий практикум: работа в парах). Обобщение, систематизация знаний по курсу органической 

химии (решение задач и упражнений) 

Формы организации деятельност- получение новых знаний; - поисковые задания; - практикум; - мини-исследование; - решение 

олимпиадных задач. Виды деятельности- познавательная; - межличностное общение. 

 

3 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Теория Практи
ка 

1 Введение 

Роль и место расчетных задач в системе обучения химии и практической жизни. Типы задач. 
1  

 Тема 1. Расчеты по химическим формулам 2  

2 Вычисление с использованием понятий «количество вещества», «число 
Авогадро», молярная масса, молярный объем. Вычисление массовой доли химического элемента в 

соединении и вывод формулы вещества по массовым долям элементов в нем. 

0,5 0,5 

 

3 

 

3 

Вывод формулы вещества по относительной плотности и массе (объему или количеству) продуктов 
сгорания. 

 
0,5 

 
0,5 

 Тема 2. Вычисления по уравнениям химических реакций. 13  

4 Вычисления массы (количества, объема) вещества по известному количеству (массе, объему) 

одного из вступивших в реакцию или получившихся веществ. 

0,5 0,5 

5 Расчеты теплового эффекта реакции по данным о количестве одного из 

участвующих в реакции веществ и количеству выделяющейся (поглощающейся) теплоты. 

0,5 0,5 

6 Вычисление массы (объема или количества) продукта реакции, если одно из 
реагирующих веществ дано в избытке. 

0,5 0,5 

7 Практикум по составлению расчетных задач по уравнениям реакции  1 

8 Схемы превращений отражающих генетическую связь между углеводородами: 
открытые, закрытые, смешанные. 

1  



 

9 Практикум по составлению схем превращений, отражающих генетическую 
связь между углеводородами 

 1 

10 Вычисление массы (объема) продукта реакции по известной массе (объему) 
исходного вещества, содержащего примеси. 

0,5 0,5 

11 Вычисление массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 
теоретически возможного. 

0,5 0,5 

12 Вычисление состава смеси веществ (%) вступившей в реакцию. 0,5 0,5 

13 Схемы превращений отражающих генетическую связь между углеводородами и 

кислородсодержащими органическими соединениями: открытые, закрытые, 
смешанные. 

1  

14 Практикум по составлению схем превращений, отражающих генетические 

связи между углеводородами и кислородсодержащими органическими веществами. 

 1 

15 Схемы превращений по теме « Азотсодержащие соединения» 0,5 0,5 

16 Решение комбинированных задач 0,5 0,5 

17 Обобщение, систематизация знаний по курсу органической химии. Решение задач и 

упражнений.  

0,5 1 

 Итого 17,5 

 



 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Спортивные игры.Баскетбол» 

 

1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. БАСКЕТБОЛ» 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В образовательной деятельности обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение 

норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются личностные и метапредметные универсальные 

учебные действия. 

Основная образовательная программаорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской  

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

 предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 



 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Баскетбол» является 

формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Баскетбол» - 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 



 

 Умение высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить работать по предложенному учителем плану, 

а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Умение совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

Познавательные УУД: 

 овладеют основами реализации проектно-исследовательской деятельности, расширят спектр активно используемых логических 

действий и операций; 

  будут сформированы основы познавательной рефлексии, рефлексивного чтения. 

Оздоровительные результаты программы курса внеурочной деятельности: 



 

 Осознание обучающимися понимания роли курса внеурочной деятельности «Баскетбол» как активного способа собственной 

жизнедеятельности, как средства укрепления и сохранения своего здоровья, являющегося главной ценностью не только личности, но и всего 

общества; 

 За счет расширения технико-тактической подготовки и совершенствования техники соревнований по баскетболу, обучающиеся 

начнут активно включаться в массовые спортивные соревнования и мероприятия, являться популяризаторами и носителями здорового 

образа жизни. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к 

собственному здоровью. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной 

деятельности 

На протяжении всего периода обучения в старшей школе, в процессе освоения содержания программы курса внеурочной деятельности 

«Баскетбол», выпускники будут демонстрировать постоянные приросты результатов в развитии основных физических качеств, в 

выполнении требований физической подготовки. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 значение баскетбола в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных возможностей организма 

занимающихся; 

 правила безопасного поведения во время занятий баскетболом; 

 названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники; 

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 



 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической подготовленности и требования к технике и 

правилам их выполнения; 

 содержание правил соревнований по баскетболу; 

 жесты баскетбольного судьи; 

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных мероприятий в режиме трудовой деятельности, сеансов 

релаксации, самомассажа и банных процедур, активно использовать их в целях профилактики умственного и физического перенапряжения, 

повышения функциональной активности основных психических процессов; 

 проводить реабилитационные мероприятия после травм и повреждений. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 осуществлять совместную деятельность в организации и проведении массовых спортивных соревнований по  баскетболу, спортивно-

оздоровительных мероприятий, занятий физическими упражнениями по баскетболу; 

 определять функциональную направленность упражнений по физической подготовке, владеть технологиями по их использованию в 

индивидуальных занятиях с учетом показателей здоровья, интересов и потребностей в повышении физической дееспособности организма, 

формировании телосложения и регулировании массы тела; 

 планировать содержание и направленность процесса самостоятельного освоения техники двигательных действий в баскетболе, 

проводить ее анализ и коррекцию в соответствии с имеющимися образцами; 

 тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую работоспособность, анализировать и оценивать динамику их 

показателей в режиме учебной деятельности. 



 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и регулировать режимы 

физических нагрузок в системе целенаправленных занятий спортивной подготовкой, определять эффективность их влияния на рост 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения для профилактики утомления и перенапряжения организма, предупреждения заболеваний, присущих 

массовым профессиям; 

 выполнять технико-тактические действия, физические упражнения и технические приемы баскетбола в условиях соревновательной 

деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться выполнять упражнения физической подготовки, ориентированные на повышение 

спортивного результата в избранном виде спорта. 

Основы знаний. 

Правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях по баскетболу. Терминология в баскетболе. Техника выполнения 

игровых приемов. Тактические действия в баскетболе. Правила соревнований по баскетболу. Жесты судей. Проектно-исследовательская 

деятельность по темам: влияние баскетбола на здоровье детей, подвижная игра баскетбол, как средство ЗОЖ и др. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел основы знаний: 

Вводное занятие: которое представляет собой инструктаж по технике безопасности в различных ситуациях.  

1. История развития обучение баскетбола. В данном разделе изучается история происхождения и развития баскетбола в современном 

мире. 

Раздел двигательные умения и навыки: 



 

2. Общая и специальная физическая подготовка, направлена на укрепление здоровья занимающихся, их закаливание, развитие 

разносторонних физических способностей, повышение работоспособности организма. 

 Бег на определенные дистанции  

 Силовые упражнения с партнёром  

 Прыжки 

 Подвижные игры 

3.Специальная физическая подготовка –основывается на базе общей, достаточно высокой физической подготовленности занимающихся 

и предполагает развитие таких физических качеств, специальные для баскетболиста как сила. 

4.Обучение и совершенствование техники различных передач  мяча партнёру. 

5.Обучение и совершенствование навыков бросковмяча  в движении без сопротивления и с сопротивлениемявляются основной техникой 

игры в баскетбол.  

6.Тактика игры в баскетбол понимаются целесообразные индивидуальные и групповые действия баскетболистов, выполняющих 

определенные игровые функции. 

7. Закрепление и зачётные сдачи в этом разделе осуществляются контрольные нормативы по пройденным темам– передачи мяча 

партнеру, броски. 

8.Закрепление пройденных тем и применение их на практике изученного материала и сдач контрольных нормативов проводятся учебные 

игры между собой. 

9.Товарищеские игры (соревнования) в этом разделе осуществляются выезды на различные турниры по баскетболу, где занимающиеся 

соревнуются с другими командами. 

10.контрольные нормативы сдача контрольных тестов по ОФП, СФП. 

11. Итоговое занятие  проводится подведение итогов роботы за год и составление тренировочного плана на лето. 

 



 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ пп Наименование темы Количество часов 

всего теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1.       Физическая культура и спорт 2 2  

2.       Гигиена, предупреждение травм, врачебный 

контроль, самоконтроль, оказание первой помощи 

1 1   

3.       Правила соревнований, места занятий, 

оборудование, инвентарь 

1 1 

 

4.       Стойки и перемещения баскетболиста                                          2 

5                       Передачи мяча.   2 

6 Ведение мяча   2 

7 Броски в кольцо.   2 

8 Тактические взаимодействия   2 

9 Двусторонняя игра   2 

 Контрольные упражнения    1.5 

 Итого 17.5  
 

 



 

 

11 класс 

№ пп Наименование темы Количество часов 

всего теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1.       Физическая культура и спорт 2 2  

2.       Гигиена, предупреждение травм, врачебный 

контроль, самоконтроль, оказание первой помощи 

1 1   

3.       Правила соревнований, места занятий, 

оборудование, инвентарь 

1 1 

 

4.       Стойки и перемещения баскетболиста                                          2 

5 
                      Передачи мяча.  

 
2 

6 Ведение мяча   2 

7 Броски в кольцо.   2 

8 Тактические взаимодействия   2 

9 Двусторонняя игра   2 

10 Контрольные упражнения    1 

 Итого 17  
 



 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Наш край»   

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ « НАШ КРАЙ» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса «Наш край» 

Личностные результаты обучения: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание,  

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

Метапредметные результаты обучения: 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Предметные результаты обучения: 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Обучающийся научится: 

– выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) о Челябинской области, адекватные решаемым задачам;  



 

– ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) о Челябинской области; находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую  

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

– представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию о 

Челябинской области, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) о Челябинской области для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации;  

– различать изученные географические объекты Челябинской области, процессы и явления, сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;  

– использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;  

– приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

– объяснять особенности природы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать простейшие географические карты различного содержания;  



 

– моделировать географические объекты и явления;  

– работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации о Челябинской области;  

– подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Челябинской области;  

– ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

– использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде;  

– приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении экологических проблем Челябинской области; примеры 

практического использования географических знаний о Челябинской области в различных областях деятельности;  

– воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания о Челябинской области в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации; 

– выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;  

– давать оценку и приводить примеры изменения значения границ своего муниципального образования и Челябинской области во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;  

– делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАШ КРАЙ» С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 класс 

 

Тема 1.  Школа юного краеведа   

Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний. 

Географическое положение Челябинской области на границе России, стыке двух частей света, природных областей. Географическое 

положение города. Официальные символы Челябинской области: герб, гимн, флаг. Символы района Чесменского района. 



 

Практическая работа: 

1.         Обозначение на контурной карте природных и административных границ Южного Урала и Челябинской области, своего района. 

Определение протяженности Челябинской области с севера на юг и с запада на восток. 

Тема 2. Геология и рельеф нашего края  

«Как были открыты Уральские горы». Происхождение названий уральских гор. Уральские горы на древних и старинных картах. 

Знаменитые географы, геологи и краеведы, изучавшие Южный Урал. 

Рельеф Южного Урала. История формирования и геологическое строение Урала. Формы рельефа местной территории, особенности их 

происхождения и размещения, обозначение на карте. Влияние рельефа на освоение территории. Изменение рельефа под влиянием 

внутренних и внешних факторов. 

Горные породы, их происхождение, их определение. Полезные ископаемые, добываемые на территории района (города), их 

использование в хозяйственной деятельности и строительстве (дизайне). Редкие и уникальные ископаемые, их практическое значение. 

Поделочные и драгоценные камни. Способы обработки камней. 

Практические работы: 

2. Обозначение на контурной карте (Челябинской области, своей территории) местных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

Тема 3. Климат и погода в нашем крае  

Главные факторы, влияющие на местный климат. Исторические изменения климата. Редкие и катастрофические погодные явления на 

Южном Урале. 

Температура воздуха, ее изменения в течение суток, месяца, по сезонам года. Разница в температурном режиме различных частей района 

(города). Климатическая характеристика района проживания.  «Рекордные» погодные показатели на территории Челябинской области и 

района (города). Влияние местного климата на здоровье человека и хозяйство. 

Практические работы: 



 

4. Наблюдения за погодой (заполнения календаря наблюдений за погодой). Подсчет среднесуточной (среднемесячной) температуры. 

Построение графика хода температуры за сутки, месяц. 

Мини-проект «Взаимовлияние климата и человека» 

Тема 4. Край рек и озер  

Горные и равнинные реки Южного Урала. Численность и протяженность местных рек. Речной режим и речной сток. Типы озер на 

Южном Урале. Численность озер. Местные грунтовые воды (родники, колодцы). Пруды и водохранилища. Рациональное использование в 

хозяйственной деятельности человека местных поверхностных и грунтовых вод. 

Мини-проект: Куда несут свои воды реки Южного Урала 

Виртуальная экскурсия: «Путешествуем по озеру Увильды» 

Тема 5. Южно - зауральский край  

Памятники природы. Гора Чека. Река Урал и его притоки. Утесы «Семь братьев». Аблязовские террасные луга. Ленточные и островные 

боры. Ольховая роща. Чёрный бор. Ильменский заповедник. 

Горнолыжные центры на озере Банное, «Абзаково». 

Мини-проект: Путешествуем по «Яшмовому поясу Южного Урала» 

Тема 6. Горнозаводской край  

Памятники природы. Пещеры. Сикияз-Тамакский пещерный град. Шемахинское карстовое поле. Хребет Большой Нургуш. 

Национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль». Реки Уфа, Сатка и Юрюзань. Озеро Тургояк. Озера как объекты хозяйственного освоения, 

туризма и отдыха. Широколиственные леса (Ашинский район). Лиственничная роща и реликтовый ельник (Нязепетровский район).  

«Пороги» – первая гидростанция на Челябинском Урале. Горнолыжные курорты «Золотая долина» и «Завьялиха». 

Тема 7. Восточно - зауральский край. Челябинск  



 

Крупнейшие в Челябинской области озера: Увильды и Аргазинское водохранилище. «Страна здоровья» – озера Кисегач, Еловое, 

Чебаркуль. «Уральские Минводы» – Хомутининские озера, сапропелевые грязи. Местные озера как объекты хозяйственного освоения, 

туризма и отдыха. Восточно-Уральский заповедник. Челябинская группа озер. Реликтовые боры. Кочердыкский государственный заказник. 

 

11 класс 

Тема 1. История освоения и общая характеристика хозяйства Челябинской области. Особенности экономико-географического 

положения и природно-ресурсный потенциал. Географическое районирование. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы 

развития хозяйства. Этапы развития экономики. Административно-территориальное устройство.  

Тема 2. Население Челябинской области. Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста/убыли. Характеристика половозрастной 

структуры населения. Миграции населения. Особенности географии рынка труда. Разнообразие этнического состава населения. Религии 

народов Южного Урала. Географические особенности размещения населения. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. 

Типы населенных пунктов. Города и их классификация. Челябинск – столица Южного Урала.  

Проектное задание «Особенности национального и религиозного состава своей местности» 

Тема 3. Главные отрасли и межотраслевые комплексы Челябинской области. Особенности территориальной структуры хозяйства и 

специализация региона. Отраслевой состав сельского хозяйства. Состав агропромышленного комплекса. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Основные места лесозаготовок. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанций. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. 



 

Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 

Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.  

Проектное задание «Туристско – краеведческие экспедиции» 

Тема 4. Челябинская область в стране и мире. Территориальное (географическое) разделение труда. Место региона в России по 

уровню экономического развития. Специализация региона. Главные внешнеэкономические партнеры, структура и география экспорта и 

импорта товаров и услуг.  

Тема 5. Особенности экологии Челябинской области 

Антропогенное изменение почв. Потребление и загрязнение вод. Деградация лесов, растительности. Последствия разработки полезных 

ископаемых. Радиационное  загрязнение. 

Проектное задание « Особо охраняемые территории Челябинской области» 

Заключение. Занимательная география. 

Перечень названий географических объектов  Челябинской области (номенклатура)  

Части света: Европа, Азия.  

Национальный состав населения: русские, татары, башкиры, украинцы, казахи, немцы, белорусы, мордва, армяне, нагайбаки (в порядке 

убывания численности).  

Города: Аша, Бакал, Верхнеуральск, Верхний Уфалей, Еманжелинск, Златоуст, Карабаш, Карталы, Касли, Катав-Ивановск, Копейск, 

Коркино, Куса, Кыштым, Локомотивный, Магнитогорск, Миасс, Миньяр, Нязепетровск, Озѐрск, Пласт, Сатка, Сим, Снежинск, Трѐхгорный, 

Троицк, Усть-Катав, Чебаркуль, Челябинск, Южноуральск, Юрюзань; Челябинская агломерация.  

Районные центры: Агаповка, Аргаяш, Бреды, Варна, Долгодеревенское, Еткуль, Кизильское, Миасское, Кунашак, Октябрьское, 

Фершампенуаз, Увельское, Уйское, Чесма.  

Предприятия электроэнергетики и химической промышленности: Челябинская угольная компания; Южноуральский  

нефтеперерабатывающий завод, Челябинский лакокрасочный завод, Челябинский химико-фармацевтический завод.  



 

Предприятия черной и цветной металлургии – отрасли хозяйственной специализации региона: Магнитогорский метал Предприятия 

машиностроения – отрасли хозяйственной специализации: Уральский автомобильный завод (Миасс), Челябинский механический завод 

(краны «Челябинец» и ДЭК), Златоусвовский машиностроительный завод, Златоустовский экскаваторный завод, Челябинский 

инструментальный завод, Кыштымское машиностроительное объединение, Копейский машиностроительный завод, промышленная группа 

«Кранов» (Нязепетровск), Челябинский тракторный завод, Челябинский кузнечнопрессовый завод, Челябинские строительно-дорожные 

машины, Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С. М. Кирова, Уфалейский завод металлоизделий, Кусинский л 

литейно-машиностроительный завод, Челябинский компрессорный завод, Чебаркульский крановый завод, Троицкий 

электромеханический завод, Троицкий станкостроительный завод. 

Предприятия радиоэлектроники и измерительной техники: Кыштымский радиозавод, Челябинский радиозавод «Полет», Челябинский 

завод «Теплоприбор», промышленная группа «Метран», холдинг «Электромашина», Челябинский радиозавод «Сигнал», Трѐхгорный 

приборостроительный завод, Копейский завод «Пластмасс», Челябинский автоматно-механический завод, Златоустовский часовой завод, 

завод «Радий» (Касли).  

Предприятия атомной промышленности: производственное объединение «Маяк» (Озѐрск), федеральный ядерный центр – ВНИИ 

технической физики имени академика Е. И. Забабахина (Снежинск), Челябинский специализированный комбинат радиационной 

безопасности «Радон».  

Предприятия легкой промышленности: Челябинская обувная фабрика «Юничел», Челябинская швейная фабрика, Челябинский завод 

театрального оборудования, Чебаркульская швейная фабрика «Пеплос», Кыштымская фабрика трикотажных изделий, Магнитогорская 

обувная фабрика, Златоустовская обувная фабрика. 

Предприятия пищевой промышленности: центр пищевой индустрии «Ариант», Сосновская птицефабрика «Равис», «Макфа», 

Челябинская птицефабрика, Чебаркульская птицефабрика, Троицкий мясокомбинат, Челябинский масложировой комбинат, Челябинский 

хладокомбинат № 1, группа компаний «Здоровая ферма», Челябинский и Магнитогорский молочные комбинаты, Чебаркульский молочный 

завод (группа «Первый вкус»), объединение «Союзпищепром», КХП «Злак», Златоустовский хлебокомбинат, Магнитогорский 



 

хлебокомбинат (группа «Ситно»), Магнитогорский хлебокомбинат «Русский хлеб», ПТК «Колос», Троицкий комбинат хлебопродуктов, 

Челябинская кондитерская фабрика «Южуралкондитер», кондитерская фабрика «Уральские кондитеры», Златоустовская кондитерская 

фабрика, фабрика тортов MireL («Хлебпром»), агрокомплекс «Чурилово», Златоустовский ликероводочный завод, Петропавловский 

спиртзавод.  

Формы организации деятельности 

- получение новых знаний; 

- поисковые задания; 

- практикум; 

- научное общество учащихся; 

- конференция; 

- мини-исследование; 

Виды деятельности 

- познавательная; 

- межличностное общение; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность 



 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс 

 

№ Тема Количество часов 

            

1. 
Школа юного краеведа 3 

2. 
Геология и рельеф нашего края 

 
3 

3. 
Климат и погода в нашем крае 

 
3 

4. 
Край рек и озер 

 
4 

5. 
Южно-зауральский край 

 
5 

6. 
Горнозаводской край 

 
9 

7. 
Восточно-зауральский край. Челябинск 

 
6 

            

8. 

Обобщение и повторение 

 
2 

 Всего 35 



 

 11 класс 

Тема. Уроки. Количест

во часов 

Тема 1. История освоения и общая характеристика хозяйства Челябинской области. 6 

1) Особенности экономико-географического положения области.  

Практическая работа 1 ««Имена на карте Челябинской области».  

Практическая работа 2. «« Определение географического положения Челябинской области и оценка его влияния на 

природу и жизнь людей».  

2) Природно – ресурсный потенциал Челябинской области. 

Практическая работа 3 «Нанесение на контурную карту Челябинской области  месторождений полезных ископаемых» 

3) Географическое районирование. 

4) Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. 

5) Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики.  

6) Административно-территориальное устройство. Практическая работа 4 «Работа с картографическими источниками: 

нанесение муниципальных образований Челябинской области».  

 

Тема 2. Население Челябинской области.         8 

1) Численность и воспроизводство населения Челябинской области. Практическая работа 5 «Определение, вычисление и 

сравнение показателей естественного прироста населения в разных частях Челябинской области».  

2) Плотность и размещение населения Челябинской области. Практическая работа 6  «Определение особенностей 

размещения народов Южного Урала»  

3) Миграции населения Челябинской области. Практическая работа 7 «Определение величины миграционного прироста 

населения в разных частях Челябинской области.  

 



 

Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций населения Челябинской области, объяснение 

причин, составление схемы».  

4) Половая и возрастная структура населения Челябинской области. Практическая работа 8 «Чтение и анализ 

половозрастных пирамид».  

5) Трудовые ресурсы и рынок труда в Челябинской области. Практическая работа 9 «Объяснение различий в 

обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных территорий Челябинской области»  

6) Народы Южного Урала 

7) Религии Южного Урала 

Проектное задание «Особенности национального и религиозного состава своей местности» 

8) Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Города Челябинской области. 

Тема 3. Главные отрасли и межотраслевые комплексы Челябинской области. 14 

1) Общая характеристика хозяйства Челябинской области 

2) Топливно-энергетический комплекс Челябинской области 

3) Металлургический комплекс Челябинской области 

4) Лесозаготовка и переработка в Челябинской области 

5) Химическое производство в Челябинской области 

6) Строительный комплекс Челябинской области 

7) Машиностроительный комплекс Челябинской области 

8) Сельское хозяйство Челябинской области. Растениеводство и животноводство 

9) Пищевая промышленность Челябинской области 

10) Легкая промышленность Челябинской области 

11) Инфраструктурный комплекс Челябинской области 

 



 

12) Транспорт Челябинской области 

13) Рекреационное хозяйство 

14) Практическая работа 10 «Определение особенностей хозяйства территорий Челябинской области. 

Составление картосхемы» 

Проектное задание «Туристско – краеведческие экспедиции» 

Тема 4. Челябинская область в стране и мире. 2 

1) Территориальное (географическое) разделение труда. 

2) Главные внешнеэкономические партнеры, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг.  

Практическая работа 11 «Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, 

политические и культурные взаимосвязи территорий Челябинской области с иностранными государствами».  

 

Тема 5. Особенности экологии Челябинской области 

1) Антропогенное изменение почв. Потребление и загрязнение вод. Деградация лесов, растительности. 

2) Последствия разработки полезных ископаемых. Радиационное  загрязнение. 

3) Проектное задание « Особо охраняемые территории Челябинской области» 

3 

Заключение. Занимательная география. 1 

Всего 34 

 



 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Золотое пёрышко»   

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Золотое пёрышко» 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными, 

 концентрировать внимание, 

 уметь адаптироваться к определённой социальной среде, 

 развивать коммуникабельность, 

освоить компьютерные программы для подготовки материалов  школьного журнала 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 оценивать актуальность темы, высказывать свою точку зрения и грамотно её защищать; находить и анализировать источники 

информации;  составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования, тексты для выступления перед камерой. 

Познавательные УУД: 

 отснять репортаж; составлять фоторепортаж 

 выполнять творческие работы разных жанров. 

 использовать компьютер, периферийные устройства в журналистской деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи. 

 Овладение базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

       В результате посещения занятий участники   будут  знать: 

-основные жанры литературы, 

-терминологию газетного языка, 

-знать этапы создания печатного издания, 

-правила и нормы газетного языка. 



 

      Воспитанник будет уметь: 

-свободно владеть печатным словом, 

-верстать печатное издание в текстовом редакторе, 

-освоить элементы работы в Word Publisher, 

-ориентироваться в социальном пространстве, 

- адекватно  и образно воспринимать окружающий мир.   

       Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

-оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными, 

-концентрировать внимание, 

-уметь адаптироваться к определённой социальной среде, 

-развивать коммуникабельность, 

-освоить компьютерные программы для подготовки материалов для школьного журнала детского литературного творчества «Радуга». 

Обучающиеся  должны знать: 

• роль СМИ в современной жизни и ориентироваться в огромной массе периодических изданий, отличать качественный журналистский 

текст;  

• особенности профессии журналиста, об этике поведения, о его правах и обязанностях; 

• виды информации, методы сбора информации (наблюдения, работа с документами, интервью, беседа, опрос, анкетирование); 

• структуру текста (заголовок, смысловые части); 

• основные жанры журналистики и их особенности 

• принципы оформления материала. 

Обучающиеся  должны уметь: 



 

• оценивать актуальность темы, высказывать свою точку зрения и грамотно её защищать; находить и анализировать источники 

информации;  составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования, тексты для выступления перед камерой; 

• отснять репортаж; составлять фоторепортаж 

• выполнять творческие работы разных жанров. 

• использовать персональный компьютер, периферийные устройства в журналистской деятельности. 

Программные задачи курса 

Общие программные задачи формулируются следующим образом: 

-развитие творческих и эстетических способностей детей 

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям 

-формирование литературного вкуса 

-развитие коммуникабельности 

-овладение навыками общения и коллективного творчества 

-привлечение краеведческого материала 

-участие в конкурсах, фестивалях, выставках 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗОЛОТОЕ ПЁРЫШКО» С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Теория  журналистики 

 1.История возникновения и развития журналистики. Особенности становления и назначение. 

2.Возникновение журналистики в России. Особенности становления и назначения печатных периодических изданий. Корифеи 

российской журналистики. 

3. Понятие жанра в публицистике. 



 

4. Виды жанров: аналитические (статья, обзор, рецензия), информационные (заметка, зарисовка, интервью, путевые заметки, репортаж), 

художественно-публицистические (очерк, фельетон). 

4.Основы макетирования. 

                                 Раздел 2. Основные жанры журналистики 

Понятие жанра в публицистике: информационные, аналитические, художественно-поэтические. 

 

                               Раздел 3. Поэтическая мастерская «Проба пера» 

    Назначение данного раздела – формирование умения точно и выразительно передавать свои мысли и чувства. На данных занятиях 

воспитанники используют теоретические знания о стихосложении, знания о написании сочинений, стилях речи, типах речи, полученные на 

занятиях и уроках литературы. Написание сочинений, стихотворений, рецензий. 

Раздел 4. Теория литературы и русского языка 

1.Понятие жанра в литературе. 

2.Понятие рифмы и стихотворного размера. 

3.Стилистика произведений. 

4.Типы речи. 

                      

          Раздел 5. Посещение и просмотр творческих мероприятий 

      Просмотр спектаклей,  участие в конкурсах чтецов. Подобные мероприятия сплачивают детей, развивают коммуникабельность. 

              Формы организации  

-собеседование; 

- художественный анализ текста; 

-выразительное чтение; 



 

-индивидуальная работа;  

-выпуск журнала; 

-круглый стол; 

-экскурсии.        

    Виды деятельности 

- творческая; 

- познавательная; 

- межличностное общение. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Раздел, тема                Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с 

традициями кружка. Составление плана работы на учебный 

год. 

1 1 - 

2. Возникновение и развитие журналистики в России. 

Основные понятия и жанры журналистики. Термины 

газетного дела. 

1 1 - 

3.  Основные понятия и жанры литературы. 

Поэтическая мастерская «Проба пера». 

1 0,5 0,5 

4. Основные жанры литературы. Разработка оформления 

журнала  (объем, разделы, рубрики,  иллюстративный 

1 0,5 0,5 



 

материал). 

5 Практическая  работа по созданию презентаций и 

написанию сочинений на тему «Спорт как альтернатива 

вредным привычкам» 

1 0 1 

6 Литературное редактирование. Поэтическая мастерская 

«Проба пера». 

Участие в районном конкурсе «Серебряное пёрышко» 

1 0 1 

7 Круглый стол (обсуждение результатов творческих 

работ). 

1 0 1 

8 Посещение выставки (школьный музей) 1 0 1 

9 Способы объединения материалов в газете. 1 1  

10 Творческая мастерская «Проба пера» (работа над 

художественными средствами). 

1 0 1 

11 Подбор материала для написания очерка о ветеране 

педагогического труда, старейшем учителе (посещение 

квартиры педагога юными корреспондентами) 

2 1 1 

12 Верстка газеты в Word Publisher (практическое занятие). 2 0 1 

13 Написание и корректировка очерка. 

Участие в школьном конкурсе чтецов, посвящённом Дню 

Победы в ВОв (стихи собственного сочинения). 

2 0 2 

14 Повторение теоретического материала (викторина). 1 0 1 



 
 

 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа)  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тарутинская средняя общеобразовательная школа» 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику Южного Урала, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 

особенности их социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера 

профессиональных предпочтений.  

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание 



 
 

 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Тарутинская СОШ» является 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою 

личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего 

потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений 

о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

2. 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, в том числе Южного Урала, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  



 
 

 

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования – базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 

и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 

личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей  и 

своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» определены приоритеты государственной 

политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


 
 

 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

гражданской идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов 

системы образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, 

научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) 

на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий 

воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальную солидарность, 

гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в формулировке личностных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог  с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 

 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

В МБОУ «Тарутинская СОШ» духовно- нравственное развитие и воспитание осуществляется по нескольким направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает каждую обозначенную в Стандарте сторону духовно-

нравственного развития личности гражданина России и основано на определённой системе базовых ценностей, усвоение 

обучающимися которых оно должно обеспечивать. 



 
 

 

Таблица №1 - Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

№

п\п 

Направления Содержание в

 соответствии

 со Стандартом 

Виды деятельности, формы Планируемые

 результа

ты воспитания 

1 Формирование 

гражданской 

идентичности. 

Отношение 

обучающихся к 

России как к

 Родине 

(Отечеству) включает 

подготовку 

 к 

патриотическому 

служению 

Политическое устройство 

российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах 

государства, их историческом 

происхождении и социально- 

культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества 

России. 

Народы России, их общая 

историческая судьба, 

национальные герои и важнейшие 

события отечественной истории. 

Институты гражданского 

общества, их история и 

современное состояние в России и 

мире, возможности участия 

граждан в общественном 

управлении. 

Культурные ценности своего 

народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовые 

национальные ценности 

российского общества, 

общечеловеческие ценности в 

контексте формирования 

Основные направления 

патриотического воспитания и 

формирования российской 

идентичности обучающихся: 

реализация календаря 

образовательных событий, 

приуроченных к государственным 

праздникам, памятным датам 

российской истории и культуры; 

через продолжение работы по 

присвоению школам имен Героев 

Отечества; 

через использование ресурса 

школьных музеев как 

универсального общественного 

института воспитания, развитие 

поисковой деятельности, детского 

познавательного туризма; 

мероприятия, направленные на 

повышение качества преподавания 

гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию 

обучающихся в современных 

общественно-политических

 процесс

ах, происходящих в России и мире, а 

-российская

 идентичнос

ть, 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; 

-воспитание

 патриотизма, чувства 

гордости за Южный Урал, за 

свою Родину, прошлое

 и настоящее народов 

Российской Федерации, 

ответственности за будущее 

России, 

 

-уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной, гордости Южный 

Урал, свою Родину, прошлое

 и



 
 

 

российской гражданской 

идентичности. 

Общегосударственные, 

региональные, муниципальные 

ритуалы, традиции школы развитие 

у подрастающего поколения 

уважения к историческим 

символам и памятникам Отечества. 

. 

Этнические культурные 

традиции и народное творчество; 

уникальное российское культурное 

наследие (литературное, 

 музыкальное, 

художественное, театральное

 и 

также осознанную выработку 

собственной позиции по отношению 

к ним на основе знания и осмысления 

истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны 

через реализацию мероприятий в 

рамках тематики годов в Российской 

Федерации и Ленинградской области. 

Виды деятельности

 туристско- краеведческая, 

художественно-эстетическая, 

спортивная, познавательная и другие 

виды деятельности. 

Взаимодействие с

 библиотеками, 

 настоящее 

многонационального народа 

России, уважение к 

государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

-формирование уважения к 

русскому языку как 

государственному языку 

Российской

 Федераци

и, являющемуся основой 

российской идентичности и 

главным фактором 

национального 

самоопределения; 

-воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, 

проживающих в Российской 

Федерации. 

п\

п 

Направления Содержание в

 соответствии

 со Стандартом 

Виды деятельности, формы Планируемые

 результа

ты воспитания 



 
 

 

  кинематографическое); 

детская литература 

(приобщение детей к классическим

 и

 современным 

высокохудожественным 

отечественным и мировым 

произведениям искусства и 

литературы). 

приобщение к сокровищнице 

мировой и отечественной культуры, в 

том числе с использованием 

информационных  технологий. 

Развитие музейной и театральной 

педагогики. 

Туристические походы, 

краеведческие экспедиции, работа 

поисковых отрядов, детский 

познавательный туризм (сбор 

материалов об истории и культуре 

родного края; работа в школьных 

музее; 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). 

 



 
 

 

2 Отношение 

обучающихся  с 

окружающими 

людьми (включает 

подготовку к 

общению

 с

о 

сверстниками, 

старшими и 

младшими) 

 

Отношение 

обучающихся к 

семье и родителям 

(включает 

подготовку личности 

к семейной жизни); 

Нравственные ценности, 

Общественно значимая 

деятельность, конструктивное 

социальное поведение, духовно- 

нравственное развитие. 

Успешное и ответственное 

поведение в обществе с учётом 

правовых норм, 

установленных российским 

законодательством. 

Формирование уклада 

школьной жизни, обеспечивающего 

создание социальной среды

 развития

 обучающихся, 

включающей урочную, внеурочную 

и общественно значимую 

деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, 

основанного на системе 

базовых 

национальных ценностей 

российского 

Добровольческая,

 коммуникатив

ная, 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», 

- Усвоение нравственных 

ценностей, 

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; 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 

№

п\п 

Направления Содержание в соответствии 

со  Стандартом 

Виды деятельности, формы Планируемые результаты 

воспитания 



 
 

 

  общества, учитывающего 

историко- культурную и 

этническую специфику 

региона, потребности 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

Понятие о нравственном 

выборе намерений, действий и 

поступков. 

Личная программа 

самовоспитания. 

Нормы и правила поведения в 

обществе, социальные роли 

человека. Позитивная самооценка, 

самоуважение, конструктивные 

способы 

самореализации.. 

Роли гражданина, гражданские 

права и обязанности, гражданское 

поведение. 

Позитивный социальный опыт, 

образцы поведения подростков и 

молодёжи в современном мире. 

Нормы и правила общественного 

поведения. 

Конструктивный стиль 

общественного поведения. 

Негативное воздействие 

социальной среды, факторы 

микросоциальной 

среды и противостояние им. 

Взаимодействие сверстниками, 

старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным 

приобретение опыта 

нравственной, общественно 

значимой деятельности, 

конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности 

к духовно-нравственному 

развитию; 

Успешное и ответственное 

поведение с учётом правовых норм, 

установленных российским 

законодательством. 

-Приобщённость

 обучающихся

 к общественной 

деятельности и школьным 

традициям;участие в детско-

юношеских организациях и 

движениях, школьных 

и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам,

 сетевые

 сообщества, 

библиотечная 

сеть, краеведческая 

работа),участие в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском 

движении, в проведении акций и 

праздников Сформированность 

позитивного отношения к учебной и 

учебно- трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять 

инициативу и 

здоровью — своему и 

других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в 

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,

 обществе

нно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

взаимоотношений в семье;-

осознание значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного и 

социального развития, 

продолжения рода. 

 

ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 



 
 

 

социальным окружением в 

процессе решения личностных и 

общественно значимых 

проблем. 

Религиозные идеалы в жизни 

человека и общества,

 нравственная

 сущность культуры 

поведения, общения и речи. труда. 

Самообразование, труд и 

творчество для успешной 

социализации 

дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

- мотивация к труду, 

потребность к приобретению 

профессии; 

- умение планировать и 

осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно- 

трудовых проектов 

№

п\п 

Направления Содержание в

 соответствии

 со Стандартом 

Виды деятельности, формы Планируемые

 результа

ты воспитания 

3 Отношение 

обучающихся к 

закону, государству и 

к гражданскому 

обществу (включает 

подготовку личности

 

к 

общественной 

жизни); 

Конституция Российской 

Федерации. Права и свободы 

человека. Гражданское общество. 

Современное мировоззрение. 

Диалог культур. 

Интериоризация ценностей 

демократии и социальной 

солидарности. Договорное 

регулирование отношений. 

Интернационализм. 

Формирование готовности 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, 

дискриминации и другими 

негативным социальным явлениям 

Правопорядок и его охрана, 

правила поведения, 

Создание условий для 

воспитания у детей активной

 гражданской

 позиции, гражданской 

ответственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности, основанных на 

традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

Развитие правовой и 

политической культуры детей,

 расширение 

конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, 

самоуправления, уклада школьной 

- 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 



 
 

 

антиобщественные 

действия. Гражданские права и 

обязанности. 

жизни, общественно значимой 

деятельности; 

Развитие культуры 

межнационального общения, 

воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям, 

приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

Формирование стабильной 

системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым признакам; 

Создание условий для 

социальной адаптации и воспитания 

гражданской позиции детей 

беженцев и эмигрантов, детей 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

осуществлению 

собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод 

других лиц, 

-мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанное на 

диалоге культур 

-готовность обучающихся к 

конструктивному участию в 

принятии решений,; 

-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, 

№

п\п 

Направления Содержание в соответствии 

со Стандартом 

Виды деятельности, формы Планируемые результаты 

воспитания 



 
 

 

   Школьная Демократическая 

Республика как      важный      

ресурс

 развит

ия гражданской активности 

субъектов образовательной 

деятельности 

; 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным 

социальным явлениям. 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению 

человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, 

поступкам; 

-понимание и одобрение 

правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, 

охраняющих 

общественный порядок; 

-осознанное принятие роли 

гражданина, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного 

гражданского поведения; 



 
 

 

4 Отношение 

обучающихся к себе, 

своему здоровью, к 

познанию себя, 

самоопределению и 

самосовершенствованию 

(включает подготовку к 

непрерывному 

образованию в 

рамках осуществления 

жизненных планов); 

Самопознание, 

самоопределение, 

самосовершенствование. 

Непрерывное образование. 

Физическая культура и спорт, 

индивидуальный режим 

двигательной активности на 

основе осознания 

собственных возможностей 

Современные угрозы для жизни и 

здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, 

возможности протвостояния 

(избежания). Интернет-угрозы. 

Здоровое питание. 

Современные 

оздоровительные 

технологии. Правила личной и 

общественной гигиены и 

санитарии; рациональной 

организации режима дня, 

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); 

Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся и развитие 

консультационной помощи в 

самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании. 

-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 

 

№

п\п 

Направления Содержание в

 соответствии

 со Стандартом 

Виды деятельности, формы Планируемые

 результа

ты воспитания 



 
 

 

  питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом. 

Взаимная связь здоровья 

человека и экологического 

состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в 

обеспечении личного и 

общественного здоровья и 

безопасности; необходимости 

следования принципу 

предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

Единство и взаимовлияние 

различных видов здоровья 

человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), 

физиологического 

(работоспособность, устойчивость 

к заболеваниям), 

психического (умственная 

работоспособность, 

эмоциональное благополучие), 

социально- 

психологического 

 (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); 

репродуктивного (забота о своём 

здоровье как будущего

 родителя);  духовного 

(иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической

 культуры,  

 культуры здорового и 

Массовые общественно-

спортивные мероприятия и 

привлечение к участию в них детей. 

Социальное взаимодействие по 

вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики 

употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных 

заболеваний; 

убеждённости в выборе 

здорового 

образа жизни и

 вреде употребления 

алкоголя и табакокурения 

Приобщение к общественной 

деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-

юношеских организациях и 

движениях, школьных и 

внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества), в ученическом 

самоуправлении, в проведении 

спортивных акций и праздников . 

Потенциал учебных предметов 

предметных областей    «Русский    

язык    и литература», 

«Родной     язык     и     родная   

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию

 успешн

ой 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

-ориентация обучающихся 

на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных 

жизненных перспектив,

 готовность

 и способность 

к личностному 

самоопределению, 

 способность 

ставить цели и строить 

жизненные планы; 

-принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

-неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков. 

-формирование у 

подрастающего поколения 



 
 

 

безопасного образа жизни 

человека. 

Рискованное поведение и 

навыки предотвращения 

рискованного поведения. 

литература», 

«Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности»,

 обеспечиваю

щих ориентацию обучающихся в 

сфере отношения Человека к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя. 

ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни, 

физическом 

самосовершенствовании, 

- наличие знаний о 

современных угрозах для жизни 

и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, 

интернет –угрозах, готовности

 активно

 им 

противостоять; 

 

№

п\п 

Направления Содержание в

 соответствии

Виды деятельности, формы Планируемые

 результа



 
 

 

 со Стандартом ты воспитания 

5 Отношение 

обучающихся к 

окружающему 

миру, к живой 

природе, 

художественной 

культуре (включает 

формирование у 

обучающихся 

научного 

мировоззрения) 

Искусство как особая форма 

познания и преобразования мира. 

Прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни. 

Искусство народов России и 

мира. 

Художественно-эстетическая (в 

том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная,

 природоохран

ная, 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

 жизнедеятельнос

ти», 

«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. 

-формирование у 

обучающихся научного 

мировоззрения, 

эстетических 

представлений: мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню развития 

науки, осознание 

значимости науки, готовность к 

научно-техническому 

творчеству, заинтересованность 

в получении научных знаний об 

устройстве мира и 

общества; экологическая 

культура; 

эстетическое отношение к 

миру, готовность к 

эстетическому 

обустройству собственного 

быта. Ценностное 

 отношение к 

прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы

 познания и 

преобразования мира; 

-развитие у

 обучающихся 

экологической культуры,; 



 
 

 

6 Отношение 

обучающихся в 

области трудовых и 

социально- 

экономических 

отношений

 (включа

ет подготовку 

личности к трудовой 

деятельности). 

Формирование уклада 

школьной жизни, обеспечивающего 

создание социальной среды 

развития в соответствии с личными 

интересами,индивидуальными 

особенностями и 

способностями. 

Научные знания для развития 

личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве. 

Передовые достижения и 

открытия мировой и отечественной 

науки, 

научные познания об 

устройстве мира и общества. 

Организация учебной и учебно- 

трудовой деятельности. Научная 

организация труда. 

Нравственно-волевые

 усилия

 в 

выполнении учебных, учебно-

трудовых и 

Познавательная, игровая, 

предметно- практическая, 

коммуникативная, научно – 

техническое творчество детей и  

другие виды деятельности. 

Психолого-педагогическая

 поддер

жка обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации. 

Формы занятий: 

профориентационное тестирование и 

консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с 

представителями различных 

профессий, работниками и 

предпринимателями, дни открытых   

дверей   в   учебных  заведениях, 

формирование информационных 

банков – с использованием       

интерактивных     форм, 

Уважение всех форм 

собственности, готовность к 

защите своей 

собственности; 

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, 

 

№

п\п 

Направления Содержание в

 соответствии

 со Стандартом 

Виды деятельности, формы Планируемые

 результа

ты воспитания 



 
 

 

  общественных обязанностей 

Профессиональное образование, 

профессиональная деятельность, 

профессиональная карьера. 

Особенности различных сфер 

профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых 

составляющих различных 

профессий, особенностях местного, 

регионального, 

российского и международного 

спроса на различные виды 

трудовой 

деятельности. 

Вклад разных профессий в 

решение проблем экологии, 

здоровья, 

устойчивого развития 

общества. Трудовое 

законодательство. 

Рынок труда, мир профессий, 

система профессионального 

образования. 

имитационных моделей, 

социальных тренажеров, деловых 

игр. 

Общественно значимые акции по 

благоустройству школы, её 

территории, территории 

микрорайона. 

Участие обучающихся в 

деятельности производственных, 

творческих 

объединений, благотворительных 

организаций. 

Потенциал учебных предметов 

предметной области

 «Общественные

 науки», 

обеспечивающей ориентацию 

обучающихся в сфере трудовых и 

социально- экономических 

отношений. 

 

. 

потребности трудиться, , 

включая обучение и 

выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностное и 

профессиональное 

самоопределение на основе 

активной социальной 

деятельности; 

сформированность 

мотивации к труду, 

потребности к приобретению 

профессии; Владение 

информацией об особенностях 

различных сфер 

профессиональной 

деятельности, 

социальных и финансовых 

составляющих различных 

профессий, особенностях 

местного, 

регионального, российского 

и международного спроса на 

различные виды трудовой 

деятельности. 

 

4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

 

Соответствующая деятельность МБОУ «Тарутинская СОШ» 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 Челябинской области, Чесменского района, 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 МБОУ «Тарутинская СОШ» определяющую роль призвана играть общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, 

учредителя образовательной организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

В МБОУ «Тарутинская СОШ» действует школьное самоуправление. Структура школьного управления строится на 3-х уровнях: 

на первом - базисном - ученическое самоуправление в классном коллективе, на втором - школьная, ученическая, на третьем - 

общешкольное самоуправление в коллективе школы. В школе организован и успешно работает орган самоуправления «Совет 

лидеров». Цель работы «Совета Лидеров» - организовать в условиях современной школы разнообразную деятельность детей и 

подростков,  коллективные творческие дела. Результатом деятельности «Совета Лидеров» является создание в школе системы, 

способствующей социализации личности, приобретение детьми общественного, социального опыта, коммуникативной культуры. 

 Содержание работы органов самоуправления определяется работой  «Совета лидеров», в состав которого входят министерства: 

«Министерство образования», «Министерство культуры и внешних связей», «Министерство внутренних дел», «Министерство печати 

и информации», «Министерство спорта и здоровья», «Министерство труда и социальной защиты» 

Члены Совета лидеров входят в состав государственно-общественного  органа  управления школой - Совета Учреждения.  

Непременным условием развития школы является сотрудничество педколлектива с родителями обучающихся. В школе работает 

выборный родительский комитет, решающий вопросы создания благоприятных условий образования и воспитания школьников, а в 

каждом классе - классный родительский комитет. Организуя воспитательное взаимодействие с семьей, педагогический коллектив 

решает задачи:  

- создание в школе комфортных условий для развития личности каждого ребенка;  



 
 

 

- достижения нравственно-педагогического и духовного единства родителей;  

- формирование отношений сотрудничества, взаимного уважения и доверия. 

Партнёрство Тарутинская СОШ» и сообщества – деятельность, направленная на развитие социального партнёрства между школой 

и окружающим её сообществом и консолидацию ресурсов для совместного решения проблем – ресурс для создания открытости 

образовательного пространства. Открытое образование предполагает динамичное образовательное пространство, в котором 

происходит развитие специфических способностей личности: диалогической открытости, продуктивной мыслительной деятельности, 

инициативности, изобретательности, рефлексии, самоопределения и других 

Развитие волонтерского движения  

Школа принимает активное участие в социальных акциях: 

 «Белый цветок» -  сбор средств для детей-инвалидов. 

 Акция «Новогодний игрушка» изготовление новогодних игрушек для оформления новогодней ёли в районном центре с. 

Чесма. 

 Ежегодная акция «Поздравление ветерану» 

 Благотворительная акция «21 век-детям Южного Урала» 

 Ежегодные акции, направленные на демонстрацию и продвижение безопасного и здорового образа жизни. 

 Экологические акции 

 Календарные акции и др. 

Результатом создание школьного демократического уклада станет: 

⁻ реализация идеи приоритета прав личности, которая  пронизывает  всю  школьную атмосферу – как содержание учебно-

воспитательного процесса, так и всю школьную организацию; 

⁻ демократизация школьного управления, усиление его педагогического потенциала, обеспечение широкого участия членов 

школьного коллектива в управлении школой, создание возможностей для гражданской деятельности учащихся не только в учебном 

процессе, но и вне его; 

⁻ превращение школы в сообщество, открытое как для внешнего мира, так и для участников образовательного процесса; 

⁻ широкое участие обучающихся в разработке и решении школьных, местных и общественных проблем; 

⁻ создание в школе среды в разработке, взаимной ответственности всех  участников образовательного процесса, конструктивного 

общения, диалога, консенсуса, согласование интересов групп участников школьной жизни, включая родителей и общественность, 

поощрение свободного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни коллектива; 



 
 

 

⁻ создание в школе среды самосовершенствования и обновления; правового пространства (системы формальных и неформальных 

норм и традиций), развитие школьного соуправления, моделирование институтов демократий. 

5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся 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; 

– 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. 

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 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.  

 

Таблица 2 - Социальные партнёры МБОУ «Тарутинская СОШ» 

 

№  

Наименование общественных организаций, 

учреждений, с которыми сотрудничает 

общеобразовательное учреждение 

  

Формы сотрудничества 

1.   2 3 

1 ОВОП с. Тарутино МУЗ Чесменская ЦРБ Профилактические медицинские осмотры и сопровождение 

школьников 

2  МОУ ДОД Дом детского творчества Конкурсы, викторины, праздники, интеллектуальные игры 

3  Сельский Дом культуры Проведение совместных досуговых мероприятий, 

танцевальный ансамбль и т.д. 

4  Районный дом культуры Экскурсии, спектакли, фильмы 

5  МДЮСШ Спортивно-оздоровительная группа, соревнования, 

организация летнего отдыха 

6  МУЗ СЗН Профилактические беседы для детей и родителей, 

консультации 

7  Правовые органы содействия школе (ГИБДД; 

УУП и ПДН ОВД; КДН) 

Правовая неделя, классные часы, беседы с обучающимися 

8   ФОК бассейн Посещение бассейна, спортивно-массовые мероприятия, 

соревнования 

9  Сельская библиотека Библиотечные уроки, конкурсы, выставки 

10 ПЧ-240  Уроки ОБЖ, тренировочные эвакуации, беседы, экскурсии, 

совместные мероприятия 

11 ОПС в н.п.Тарутино Уроки ОБЖ, организация работы отряда ЮДП, смотры, 

соревнования, «Орлёнок» 



 
 

 

 

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 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 

12 Краеведческий музей им. Беликова Экскурсии, Беликовские чтения 

13 Редакция районной газеты «Степные зори» Публикации статей о школьной жизни 

14 Администрация Тарутинского сельского 

поселения 

 Совместные  социальные акции и проекты 

15 ОГУ ООПТ Экскурсии, беседы, акции, исследования 

16 Совет Ветеранов села Проведение совместных мероприятий, акций, шефская 

помощь 



 
 

 

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.  

8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности предусматривают объединение участников 

образовательных отношений в практиках общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и 

внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  



 
 

 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагают формирование групп школьников 

на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 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).  

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.  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

 

Таблица 3. - Комплекс мероприятий по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Непрерывное экологическое здоровьесберегающее 

образование обучающихся 

Виды и формы деятельности. 

I. Формирование у обучающихся способности 

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 

1.Учебная деятельность 

 Образовательные курсы физической культуры, 

естественно- научных дисциплин, ОБЖ (составление 

календарного плана с тематикой занятий на основе интеграции 

предметов и факультативных занятий) 

2.Внеклассная деятельность 

•  Тематические классные часы: «Как сохранять 

работоспособность и выбирать правильный режим дня», «Как 



 
 

 

перенапряжения. правильно подготовиться к экзамену», «Как 

избежать переутомления» и др. 

•  Тематические часы по изучению индивидуальных 

особенностей организма 

•  Цикл бесед «Режим учебных и внеучебных 

нагрузок» 

Индивидуальные и групповые исследовательские проекты 

«Как правильно использовать индивидуальные особенности 

организма» 

II. Формирование у обучающихся представления о 

необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор 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. 

1.Учебная деятельность 

• Курсы физической культуры, ОБЖ 

• Работа спортивных секций 

2.Внеклассная деятельность 

• Тематические классные часы: «Как правильно выбрать 

программу физического развития», «В здоровом теле здоровый 

дух», «МОГУ сказать: «нет»!» и др. 

• Сдача норм ГТО 

• Соревнования по различным видам спорта. 

• Смотр строя и песни 

• Спортивные игры 

• Школьные спартакиады 

•  Общешкольные мероприятия «День Здоровья»,

 «Лыжня России», 

«Лёгкоатлетический кросс» и др. 

• Участие в городских соревнованиях 

• Соревнование «Самый спортивный класс» 

3.Внешкольная деятельность 

• Туристические походы. 



 
 

 

Участие в районных  спортивных мероприятиях; в 

региональном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские  состязания»  и Всероссийских

 спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры». 

III. Формирование у обучающихся   

 навыков 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 самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, 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 

представления о возможностях управления своим          

физическим         и психологическим состоянием без

 использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

1.Учебная деятельность 

• Образовательные курсы физической культуры, ОБЖ; работа 

спортивных секций (составление единого плана работы на основе 

интегрирования знаний) 

2.Внеклассная деятельность 

• Тематические классные часы «Управляй своим поведением», 

«Профилактика стресса», «Влияние позитивных и негативных 

эмоций на здоровье» и др. 

• Диагностика по изучению индивидуальных особенностей 

организма 

• Тренинги по развитию навыков умственного напряжения, 

снятию стрессовых состояний. 

• Просмотр видеофильмов о факторах, вызывающих 

позитивные и негативные эмоции, и их влиянии на здоровье. 

• Тестирование уровня физической подготовленности 

воспитанников. 

3.Внешкольная деятельность 

Смотр строя и песни 

IY. Формирование у обучающихся представления о 1.Учебная деятельность 

• Образовательные курсы физической культуры, естественно-



 
 

 

рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление 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; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

научных дисциплин, занятия спортивных секций (составление 

календарного плана с тематикой интегрированных занятий) 

2.Внеклассная деятельность 

• Тематические классные часы «Человек есть то, что он ест», 

«Знакомство с основами диетологии с целью предотвращения 

заболевания анорексией» и др. 

3.Внешкольная деятельность 

Проект-исследование «Чем опасны пристрастия к некоторым 

современным продуктам и предприятиям быстрого питания». 

Y. Профилактика разного рода зависимостей: развитие 

представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; формирование представлений о наркотизации 

как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

1.Учебная деятельность 

• Уроки физической культуры; 

Работа кружков и спортивных секций 

(составление плана с тематикой интегрированных занятий) 

2.Внеклассная деятельность 

• Тематические классные часы «Здоровье - ценность 

человека», «Скажем наркотикам НЕТ», «Мы против табака», и др. 

• Проведение лекций, семинаров с приглашением 

специалистов на тему: 



 
 

 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за 

компьютером. 

«Современная мода и здоровый образ жизни», «Мы выбираем 

жизнь». 

• Месячники по профилактике табакокурения, наркомании и 

СПИД (конкурс плакатов, рисунков, викторины и анкетирование). 

• Акция «Спорт против наркотиков» 

• Конкурсы рисунков, презентаций, видеороликов, 

сочинений по теме 

«Вредные привычки»; 

• Подготовка проекта «Мы – за здоровый образ жизни!», 

«Научи правилам здорового образа жизни младшего» (подготовка 

памятки о правилах здорового образа жизни для обучающийсяов 

начальной школы). 

• Встреча с самим собой: «А я веду здоровый образ жизни?» 

• Организация и проведение викторины о физической 

культуре, спорте «Что? Где? Когда?». 

• Просмотр и обсуждение документальных кинофильмов о 

вреде употребления алкоголя, табакокурения, особой опасности 

наркотиков. 

3.Внешкольная деятельность 

• Исследовательская работа и проектная деятельность: 

«Влияние компьютера на здоровье человека», «Путь к здоровью» 

Встречи-беседы со специалистами 

YI. Профилактика дорожно- транспотрного травматизма: 

диагностика детей по 

выявлению уровня знаний ППД и правил безопасного 

поведения на дороге; 

повышение уровня знаний о безопасности  дорожного 

движения, основ безопасного поведения на дорогах; развитие

 практических навыков поведения на улице, 

дороге, транспорте; 

развитие умений 

предотвращать опасное поведение в дорожно- 

1. Учебная деятельность 

Преподавание основ законопослушного поведения в рамках 

учебных дисциплин и факультативов 

2. Внеклассная деятельность 

Оформление в рекреации 1 этажа наглядной агитации по БДД. 

Работа постоянно обновляющейся выставки 

«Помни: правила ГАИ – это правила твои» Изучение ПДД в 

рамках классных часов (5- 11 классы) 

Месячник безопасности дорожного движения 

- практические занятия по безопасному поведению на 



 
 

 

транспортной сфере; 

опыт участия в обсуждении и решении проблемных 

ситуаций (решение ситуационных задач); 

улицах , 

- «Круглый стол» с участием выпускников школы и 

родителей – работников ГАИ, 

- подведение итогов декады безопасности дорожного 

движения 

Деловые игры с использованием сведений из биологии, ОБЖ 

и химии, посвященных актуальным для молодежи проблемам: 

«Как вести себя в случае чрезвычайной ситуации (теракт, пожар, 

наводнение и т.п.)» и т.п. (Разбор поведения людей в конкретных 

ситуациях с точки зрения правил безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья). 

3.Внешкольная деятельность Профилактическая акция 

«Внимание, дети!» Включение во все мероприятия сотрудников 

ГИБДД 

Анализ аварийности. 

Участие в проведении служебных расследований по фактам 

ДТП с участием школьников. 

Ролевая игра «Пешеходы – водители». 

 

9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия 

их позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) 

благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни образовательной 

организации; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайней меры; 

– 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. 

 

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;  

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

– 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;  

– 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. 

11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся выражается в следующих показателях: 

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья обучающихся (заболеваний, 



 
 

 

ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий; 

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и 

безопасного образа жизни с участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, 

общественности и др. к организации мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально- психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность 

фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических классах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения, 

атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 

притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с  

психологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания образования в реализуемых 

образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении 

обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, степень дифференциации 

стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение мотивации учебной 

деятельности; обеспечение академических достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания 

образования; обеспечение образовательной среды; 



 
 

 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с 

учителями-предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса; 

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность обучающихся в общественную 

самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки обучающихся, содействия 

обучающимся в самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, отдельными лицами – 

субъектами актуальных социальных практик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

– Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося самостоятельности, формирования 

готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков выражается в доле выпускников школы, 

которые продемонстрировали результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в 

профессиональной деятельности. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать 

стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 

активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  



 
 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной 

школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры награждения в 

присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, выработанной и 

существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды 

ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает 

возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, 

формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), 

может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может 

иметь смешанный характер.  

Система поощрений в МБОУ «Тарутинская СОШ» мотивирует обучающихся к успешной реализации творческого потенциала, 

социально значимой деятельности и проявлений активной жизненной позиции. 

Система поощрений призвана: 

- поддерживать становление и развитие высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина РФ; 

способствовать формированию и развитию способности обучающихся к духовному развитию, реализации творческого потенциала на 

основе нравственных установок, моральных норм; поддерживать определённый уклад школы, основанный на принципах 

толерантности и демократических началах организации учебно-воспитательного процесса; 



 
 

 

- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных воспитательных программ; способствовать 

развитию и социализации обучающихся. 

Обучающиеся  МБОУ «Тарутинская СОШ» могут быть поощрены: 

 объявлением благодарности обучающимся; 

 направлением   благодарственного   письма   родителям   (законным  представителям) обучающегося; 

 награждением почетной грамотой и (или) дипломом, сертификатом участника; 

 награждением  похвальной  грамотой  "За  особые  успехи  в  изучении  отдельных предметов"; 

 награждением похвальным листом "За отличные успехи в учении"; 

 награждением ценным подарком; 

 размещением фотографии обучающегося на стенде « Галерея звёзд». 

Условиями для поощрения являются: 

успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,  научной,  научно- технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности, в т.ч. подтвержденные результатами текущей, промежуточной и (или) итоговой 

аттестации, предметных и метапредметных олимпиад, дипломами, грамотами и иными документами организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере образования, спорта, культуры; 

     заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны работников  МБОУ «Тарутинская СОШ»,  общественных  

организаций,  органов  государственной власти  и  местного  самоуправления,  коллегиальных  органов  управления   МБОУ 

«Тарутинская СОШ» 

    представления к поощрению Советом обучающихся, Советом родителей (законных представителей)  МБОУ «Тарутинская 

СОШ» 

 Решением Педагогического совета медалью «За особые успехи в учении» награждаются  обучающиеся, завершившие освоение 

образовательных программ среднего общего образования (далее - выпускники), успешно прошедшие государственную итоговую 

аттестацию и имеющие итоговые оценки успеваемости «5» по всем учебным предметам в соответствии с учебным планом среднего 

общего образования. 

 Похвальными листами за «Отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся, имеющие четвертные (полугодовые) и 

годовые отметки «5» по всем учебным предметам. 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждаются  обучающиеся  выпускных  классов,  

независимо  от  форм  получения образования: 

- достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые,  годовые  и  итоговые  

отметки  «5» за  время  обучения  в  рамках    основного общего образования и получившие по ним на государственной итоговой 

аттестации отметку 

«5», при положительных отметках по остальным предметам; 



 
 

 

- получившие призовое место или ставшие победителями   муниципального, регионального,  федерального  уровня;  получившие  

призовое  место  или  ставшие победителями  в  исследовательских,  научных  и  научно-технических  мероприятиях;   

- неоднократно получавшие призовые места или ставшие победителями в конкурсах, физкультурных или спортивных 

мероприятиях межрайонного уровня и выше. 

 Грамотой (дипломом, сертификатом участника) по представлению классного руководителя: 

- за победу, достижение призового места, активное участие в мероприятиях, проводимых в МБОУ «Тарутинская СОШ» , 

предметных олимпиадах, конкурсах, физкультурных и спортивных состязаниях; 

- за активное участие в социально значимых мероприятиях, проектах, за поступки, имеющие высокую  общественную  оценку  

(спасение  человека,  помощь  органам  государственной власти, участие в волонтерском движении, благотворительной 

деятельности); 

- окончание учебного года на «4» и «5». 

Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося, могут применять все педагогические работники   МБОУ «Тарутинская СОШ» при проявлении  

обучающимися активности с положительным результатом. 

 Благодарственным письмом    награждаются обучающиеся: принявшие активное участие в организации массовых мероприятий; 

    демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности (волонтерская работа, помощь классным 

руководителям, участие в соуправлении, подготовке и реализации актуальных социальных проектов, социальной практики и т.п.). 

На стенде « Галерея звёзд» размещаются фотографии обучающихся, достигших в завершившемся учебном году значительных 

успехов: отличников учебы, медалистов; победителей и призеров конкурсов, научно-практических конференций, спортивных 

соревнований. 

Грамотой (дипломом),   награждаются классные коллективы в случае: 

- демонстрации лучшего результата в рейтинге классов по успеваемости, дежурстве по школе; 

-  победы  команды  класса  в  мероприятиях,  организованных  в  МБОУ «Тарутинская СОШ», конкурсах, спортивных 

соревнованиях, праздниках и т.д.); 

Поощрения выносятся в обстановке широкой гласности (на конференциях, линейках, собраниях), доводятся до сведения 

обучающихся и работников образовательного учреждения. 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся представляет собой систему 

диагностических исследований, направленных на: 

 изучение состояния воспитания; 

 оценку состояния воспитания; 

 прогноз развития воспитания; 



 
 

 

 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных негативных процессов. 

В качестве основных объектов исследования эффективности реализации Программы выступают: 

 личность самого воспитанника 

 нравственный уклад школьной жизни (создание условий) 

 родительская общественность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных 

(системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности 

гимназии на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития: 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает независимость исследования и интерпретации данных и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние 

различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных 

характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование 

следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов



 
 

 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов 

обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и 

обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между 

исследователем и обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за 

которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-педагогических 

явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и социализации 

обучающихся. Основной  целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях 

разработанной школой Программой. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  



 
 

 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Особенности диагностики результатов: 
 комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов наблюдения поведения обучающихся в реальной 

жизни); 

 объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога, родителя, самих обучающихся) следует 

отделять от личного отношения к тому или иному обучающийсяу. 

 корректность в интерпретации данных; 

 индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы являются средние показатели его 

обучающийсяов, которые должны учитывать разницу между ситуацией в начале работы педагога и в конце этой работы, возрастные 

изменения подростков, объективно влияющие на их характер и поведение. 

6.3.     Критерии и показатели эффективности деятельности  МБОУ  «Тарутинская СОШ» в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

Критериями эффективности реализации МБОУ «Тарутинская СОШ» 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. 

 

Критерии и показатели эффективности выполнения Программы 
1. Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся 

Таблица №4 

N 

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

1. Процент охвата школьников дополнительным образованием (от общего количества школьников1)  



 
 

 

2. Удовлетворение потребности 

внеурочной деятельности 

школьников в организации  

3. Доля школьников, принимающих активное участие в работе историко-патриотических объединений, 

клубов и т.п. 

 

4. Доля школьников, принимающих активное участие в работе 

детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления,  к общему количеству школьников 

 

5. Доля школьников, принимающих участие в волонтерских объединения, 

благотворительных акциях, к общему количеству 

 

 

6. Доля школьников, реализующих социальные проекты в рамках взаимодействия с социальными 

партнерами, к общему количеству обучающихся 

 

7. Доля школьников, принимающих участие в реализации программы по формированию культуры 

здорового образа жизни, к общему количеству 

 

8. Доля  подростков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, к общему количеству 

школьников 

 

9. Доля школьников, посещающих школьные спортивные клубы и секции, к общему количеству  

10. Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на учете, по отношению к общему 

количеству школьников 

 

11. Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, по отношению к общему количеству школьников 

 

12. Доля школьников, принимающих участие в ученической исследовательской деятельности, по отношению 

к общему количеству школьников 

 

13. Доля школьников, принимающих участие в научно-практических конференциях, исследовательских

 работах, к общему количеству школьников 

 

 



 
 

 

Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся предлагаются критерии оценки уровней их 

сформированности, условно представленные как: Знания – Опыт деятельности – Умения. 

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации обучающихся. 

Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в Программе; понимание собственной причастности к культуре своего 

народа, ответственности за судьбу Отечества; способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в 

настоящей и будущей общественной деятельности; понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь 

окружающий мир. 

Второй уровень предполагает, что обучающийся ясно осознает, что нравственность проявляется в поведении человека и его отношении 

с окружающими людьми; осваивает определённый социальный и культурный опыт и базовые национальные ценности своего народа в 

культурных и социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному развитию и социализации; способен оценивать 

собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, 

Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка сформированы потребности к саморазвитию и совершенствованию; 

реагировать на явления безответственного, асоциального поведения окружающих, избегать вредных привычек и проявлять готовность 

улучшать экологическое состояние окружающей среды; 

умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали; определить собственную роль как 

гражданина в развитии и процветании своего народа, края, страны; осуществлять самоанализ собственных поступков и действий; оценивать 

эстетические объекты в искусстве и действительности; 

проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу совести, моральным законам, этикетным 

нормам собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной деятельности; достаточно устойчивая 

ориентация на здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными 

действиями. 

Группы критериев2, определяющих уровни воспитанности и социализации: 

 Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация. 

 Признание ценности толерантности и уникальности каждого человека. Социальные и межличностные отношения. 

 Участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

 Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении. 

 Самопознание, самоконтроль, самосовершенствование. Активность и скромность. 

 Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор направления 

профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

 Здоровый и безопасный образ жизни и спорт. 

 Эстетическая культура. 

 Семейные ценности. 



 
 

 

 Экологическая культура и безопасность. 

2. Группа  критериев,  указывающих на  динамику (характер изменения) социальной, психолого- педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении 

Таблица №5 

 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы    

 

1.  Укомплектованность  ОУ  педагогическими  кадрами  по воспитательной работе  

2.  Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  по проблемам воспитания школьников, к 

общему  количеству педагогических работников 

 

3.  Доля педагогов, разработавших  и  реализующих   программу развития     исследовательской,     

творческой      и конструктивной самореализации  школьников,  к  общему количеству 

 

4.  Доля педагогов,  которые  разрабатывают и реализуют программы и проекты по использованию в 

воспитательном процессе культурного потенциала Челябинской области, к  общему количеству  

 

5.  Доля  педагогических   работников,   повысивших квалификацию по направлению "Воспитание  

школьников", к общему количеству педагогических работников    

 

6.  Доля  педагогических   работников,   эффективно использующих современные воспитательные технологии 

(в том числе информационно-коммуникационные технологии), к общему количеству педагогических 

работников ОУ     

 

7.  Доля педагогов, принимающих участие в организации и проведении конкурсов "Воспитать человека", 

"Сердце отдаю детям"и др., к общему количеству педагогических  работников 

 

8.  Доля  педагогических  работников,   реализующих авторские   программы   дополнительного   образования 

детей, к общему количеству педагогических  работников 

 

9.  Удовлетворенность   педагогических   работников   ОУ качеством научно-методического сопровождения 

воспитательного процесса 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 Группа критериев, указывающих на динамику детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность 

Таблица №6 

N 

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

1. Доля семей, активно участвующих в деятельности школы, к общей численности семей  

2. Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы классных руководителей, к общему числу семей  

3. Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы системы психолого-педагогического 

сопровождения школьников, к общему числу семей 

 

4. Доля семей, активно участвующих в реализации Подпрограммы здорового 

образа жизни, к общей численности семей ОУ 

 

5. Доля семей, принимающих участие в организации и проведении мероприятий (конференций, семинаров, 

круглых столов и пр.) по формированию экологической культуры школьников, к общему количеству 

 

6. Доля семей, принимающих участие в организации и проведении спортивных соревнований  

7. Доля семей, принимающих участие в организации и проведении фестивалей и конкурсов семейного 

творчества, культурно-досуговых акций, посвященных пропаганде семейных 

ценностей 

 

 

Изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

a. 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). 

b. 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); 

c. 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 подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 



 
 

 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся: 

Несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей; неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении. 

 

2.4.   Программа коррекционной работы  

  

  Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации 

(абилитации) ребенкаинвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность   программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного  общего образования, является ее логическим 

продолжением.   

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.   



 
 

 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую 

структуру и включает несколько разделов8.  

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   

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения 

содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.  

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).  

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.   

Цель определяет задачи:   

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию;  

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой аттестации;   

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных);  

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной деятельности;  

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными потребностями; проведение работы 

по их профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;  

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенциальными 

работодателями;   

                                                             
8 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4.  



 
 

 

– проведение информационно-просветительских мероприятий.  

  

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  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное и информационно-

просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации.   

Характеристика содержания   

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.   

Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ « Тарутинская СОШ » проводят учителя-предметники и социальный 

педагог.  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в конце учебного года, 

определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные трудности.  

Социальный педагог  проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных потребностей 

школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года.  

В своей работе социальный педагог ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ.  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки 

психического и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным 

педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 

дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности.  



 
 

 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителямипредметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом (при необходимости — тьютором и др.). Специалисты, как правило, 

проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь 

на уроке. В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, 

помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.   

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития, 

с аутистическими проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: 

«Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие эмоциональноволевой сферы».  

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и 

формированию произношения.  

Для слабовидящих обучающийсяов необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы по развитию 

зрительного восприятия и охране зрения.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – 

при необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов 

решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.).  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а 

также родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной 

программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК   

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 

благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами:  

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности 

педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом.  

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы).  



 
 

 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую 

и консультативную деятельность.   

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями.   

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со 

школьной администрацией (по запросу).   

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист информирует их об основных направлениях 

логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков.  

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития устной и письменной речи обучающийсяов 

класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; 

определение возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также 

альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).   

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах теоретического и практического характера 

о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.   

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений всех участников образовательных 

отношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций.  

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).  

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.   



 
 

 

 

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  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными 

педагогами целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативноправовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в (в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на предыдущем 

уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционных программах.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР целесообразно создание службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).   

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей) является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.  



 
 

 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в медицинского работника администрация заключает 

с медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья  осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационнопросветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 

необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы образовательной организации.   

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.   

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление 

и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационнопросветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-

педагогическому консилиуму ППК). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь 

заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 



 
 

 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий.  

В состав ППк входят: педагог-психолог, логопед, социальный педагог, педагоги и представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк.  

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз полугодие. На заседаниях консилиума проводится 

комплексное обследование школьников в следующих случаях:   

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления обучающийсяа с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и 

выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы);  

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у 

школьника академических и поведенческих проблем с целью их устранения);  

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга динамики школьника и выработки 

рекомендаций по дальнейшему обучению;   

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.  

Формы обследования обучающийсяов могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная.  

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в 

освоении основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы.  

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными специалистами и учителями 

образовательной организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материальнотехнических, информационных.  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы, и др.  



 
 

 

  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников   

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, медицинских работников внутри организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в 

образовательных холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные 

программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психологопедагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими 

институтами общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования; 

организациями дополнительного образования).  

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образовательную деятельность, совместно 

разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность).   

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной образовательной программы — в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной образовательной 

программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционноразвивающие задачи на каждом 

уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы.  

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим 

коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности 

может осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями 

из разных классов параллели.  

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, параллели, на уровне образования по 

специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников.  

Например, учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются:   

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социальнобытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;   



 
 

 

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития – учебные занятия 

«Развитие речи», «Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное 

краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации).  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной деятельности разных видов 

(познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.  

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) разрабатывают 

индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала школьников.   

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:  

– сформированная мотивация к труду;  

– ответственное отношение к выполнению заданий;  

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;  

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью;   

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);  



 
 

 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации жизненных планов;   

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты:  

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с другими участниками 

деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;   

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;   

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических задач, применения различных 

методов познания;  

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников;  

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления;  

– определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных уровнях 

(базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы.   

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках предметных 

областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам).  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.    

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также различную степень их 

выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.  



 
 

 

Предметные результаты:  

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и высоких 

познавательных и/или речевых способностях и возможностях;   

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;   

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных предметов (подростки с 

когнитивными нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 

возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях9.  

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.   

                                                             
9 Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 

пребывания в указанных помещениях.  

 

 



 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

  

3.1. Учебный план  

Содержание учебного плана на уровне среднего общего образования при реализации ФГОС СОО определяется следующими нормативными 

документами:   

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  – 

образовательным программам начального общего, основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями и  дополнениями от 13 декабря 

2013 г. № 1342, 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.№ 734); 

• - Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85. Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г 

•   Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413,с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645,от 31.12.2015 №1578; 

• - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з). 

• - Уставом МБОУ «Тарутинская СОШ»; 

• - Основной образовательной программой среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ « Тарутинская СОШ» на 2017-2019гг. 

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»).  



 
 

 

МБОУ «Тарутинская СОШ »  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).   

2. Цели и задачи учебного плана 

.2.1 Учебный  план  среднего  общего  образования  (10-11  классы)  обеспечиваетвведение в действие и реализацию требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования/ 

2.2 Учебный план и логика его построения направлен на реализацию целей и задач, стоящих перед МБОУ «Тарутинская СОШ», 

определенных Программой развития и ООП СОО. 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для получения среднего общего образования на доступном и 

качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями и образовательными потребностями личности, социальным 

заказом региона (государства) по подготовке разносторонне развитой личности гражданина, способного к активной социальной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к 

самообразованию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

- обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное образование; 

- организация образовательной деятельности на основе ФГОС среднего общего образования; 

- создание открытого образовательного пространства, включающего профессиональные пробы и провоцирующего обнаружение 

дефицитов компетентности развития, обеспечивающего социализацию о б уч а ю щ и х с я ,  к а к  через реализацию социальных проектов, 

так и через организованную разнообразную социальную практику обучающихся; 

- создание условий для проектирования и реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся на основе 

индивидуальных учебных планов; 

- оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей обучающихся. 



 
 

 

2.3.Учебный план обеспечивает: 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 

- доступность образования; 

- дифференциацию образования; 

- выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85. Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г 

2.4.При формировании учебного плана учитывались: 

- преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образования на уровень среднего общего образования; 

- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями; 

- материально-техническое оснащение школы; 

- программно-методическое обеспечение. 

Приоритетным условием достижения главной цели образования является вариативность и преемственность учебного плана. 

Вариативность позволяет гибко учитывать интересы и образовательные потребности обучающихся  и  реализовать  принципы  

индивидуализации  и дифференциации. 

Преемственность обучения обеспечивает сохранение единого образовательного пространства обучающихся на всех уровнях 

образования. 

3. Режим работы школы 

Продолжительность учебного года и режим работы в МБОУ «Тарутинская СОШ» определены Календарным учебным графиком и 
нормативными документами (ФГОС СОО, действующим СанПиН2.4.2.2821-10, Уставом ОУ). 

Продолжительность учебного года: 10 класс-35 недель; 11класс-34 недели. 

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебных занятий:45 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, в совокупности  не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10: 10 класс – 35 часов, 11 класс – 34 часа.. 



 
 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет для учащихся 10-11-х классов - не более 7 уроков. 

В 2019 – 2020 учебном году на уровне среднего общего образование обучение будет осуществляться полностью в соответствии с ФГОС 

СОО: 

 

 

 

4.Характеристика структуры учебного плана 

4.1.Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования. Количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

4.2.Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется по универсальному учебному плану (вариант № 1) ФГОС СОО. 
4.3.Учебный план определяет:  
- общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

- перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности обучающихся; 

- программно-методическое обеспечение учебного плана; 

- формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся. 

4.4. Структура учебного плана в соответствии с требованием ФГОССОО 

представлена: 

- обязательной частью; 

- частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

5. Характеристика содержания обязательной части учебного плана 

5.1.Обязательная часть  учебного плана обеспечивает  уровень подготовки 
обучающихся, предусматриваемый ФГОС СОО и возможность формирования части, формируемой участниками образовательных 

отношений, при соблюдении требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

5.2.Обязательная часть учебного плана сформирована с учетом социального заказа обучающихся и родителей и перспективы развития 

школы. 

5.3.В обязательную часть учебного плана входят 11 учебных предметов на 1750 часов на 2 года обучения: 

10 класс 11класс 

Режим апробации ФГОС Режим апробации ФГОС 



 
 

 

- общие обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: «Русский язык», «Литература»,«Информатика»,«Иностранный 

язык»,«Физика»,«История», «Астрономия», «Обществознание» «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»; также 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством  учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет. 

-общий обязательный учебный предмет, изучаемый на углубленном уровне: «Математика». 

-предметы по выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» изучаемые на базовом уровне:  «Химия», 
«Биология». 

«Общественные науки: «География» 
«Технология»: Технология 
Количество часов, выделяемых на изучение учебных предметов, соответствует рекомендациям ПООП СОО 
6.Характеристика содержания части плана, формируемой участниками  

образовательных отношений. 

6.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и 

родителей и перспективы развития школы. 

6.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; 

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

- сохранение единого образовательного пространства. 

6.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

10 класс 

- Физика (1час) данный час используется для реализации программы «ТЕМП» 

- Русский язык (1 час)  для более успешного решения  задачи литературного образования и успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку.  

- дополнительные предметы по выбору из обязательных предметных областей «Естественные науки»: «Биология», «Химия», по 2 часа 

на базовом уровне; «Общественные науки»:  «География» по 1 часу на базовом уровне и «Технология»: «Технология» по 1 часу на базовом 

уровне. 

-  элективные курсы по выбору, способствующие формированию творческой и прикладной сторон мышления, направленные на 

расширение знаний обучающихся по учебным предметам из обязательных предметных областей: 



 
 

 

«Общественные науки» - элективный курс по обществознанию: «Подготовка к ЕГЭ по общесвознанию» - 0,5часа в неделю 

«Индивидуальный проект»-элективный курс 1 час в неделю 

11класс 

- дополнительные предметы по выбору из обязательных предметных областей «Естественные науки»: «Биология», «Химия», по 2 часа 

на базовом уровне; «Общественные науки»:  «География» по 1 часу на базовом уровне и «Технология»: «Технология» по 1 часу на базовом 

уровне. 

-  элективные курсы по выбору, способствующие формированию творческой и прикладной сторон мышления, направленные на 

расширение знаний обучающихся по учебным предметам из обязательных предметных областей: 

«Русский язык и литература» - элективный курс по русскому языку «ЕГЭ по русскому языку на 5»-  1 час в неделю; 

«Общественные науки» - элективный курс по обществознанию: «Подготовка к ЕГЭ по общесвознанию» - 0,5часа в неделю 

«Индивидуальный проект»-элективный курс 1 час в неделю 

«Консультирование по проектной деятельности»- элективный курс 1 час в неделю 

7.  Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится: на уровне среднего общего образования: 

10 класс  

русский язык (письменные ответы на вопросы теста); 

математика (письменные ответы на вопросы теста); 

обществознание (письменные ответы на вопросы теста); 

химия (письменные ответы на вопросы теста); 

география (письменные ответы на вопросы теста); 

биология (письменные ответы на вопросы теста); 

иностранный язык (письменные ответы на вопросы теста); 

физика (письменные ответы на вопросы теста); 

технология (письменные ответы на вопросы теста); 

информатика (письменные ответы на вопросы теста). 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам образовательной программы проводится по результатам текущего 

контроля успеваемости по  полугодиям  и представляет собой среднее арифметическое отметок за полугодия. Округление до целого числа 

производится по правилам математики. Итоговая отметка выставляется в бумажный и (или) в электронный журнал в графу «Годовая 

отметка». 



 
 

 

 

Промежуточная аттестация по учебным предметам в 11 классе проводится по результатам текущего контроля успеваемости по  

полугодиям  и представляет собой среднее арифметическое отметок за полугодия. Округление до целого числа производится по правилам 

математики. Итоговая отметка выставляется в бумажный и (или) в электронный журнал в графу «Годовая отметка». 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируются Положением «Об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся » 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  МБОУ «ТАРУТИНСКАЯ  СОШ» НА   ПЕРИОД  2019 – 2021г 

 

1. Календарный учебный график регламентирует организацию образовательной деятельности МБОУ « 

Тарутинская СОШ » при реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

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, четверти; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

 учебный год делится на уровне среднего общего образования по полугодиям; 

 продолжительность каникул в течение учебного года не должна превышать 30 календарных дней; 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

Продолжительность рабочей недели:5-ти дневная рабочая неделя в 10-11 х классах; 

4. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

  сменность: МБОУ «Тарутинская СОШ» работает в одну смену: 

  продолжительность урока: 10-11 классы – 45 минут. 

  режим учебных занятий 

День начинается с зарядки; начало зарядки 8ч 25мин. 

 Начало занятий в 8ч.30мин. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

8.30 1-ый урок 9.15 

9.15 1-я перемена 9.25 

9.25 2-ый урок 10.10 

10.10 2-я перемена (организация питания) 10.30 

10.30 3-ый урок 11.15 

11.15 3-я перемена (организация питания) 11.30 

11.35 4-ый урок 12.20 

12.20 4-я перемена 12.30 

12.30 5-ый урок 13.15 

13.15 5-я перемена 13.25 

13.25 6-ый урок 14.10 

14.10 6-я перемена 14.20 

14.20 7-ый урок 15.05 



 
 

 

3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Тарутинская 

СОШ» 

На период 2019 –2021 годы 

Классы Четве

рть 

Дата 

начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продолжите

льность 

четверти (в 

неделях) 

Сроки 

проведенияк

аникул 

Продолжитель

ность каникул 

(количество 

каникулярных 

дней) 

Сроки 

проведения 

промежуточной  

аттестации 

2019-2020 учебный год (первый год освоения ООП СОО) 

11 1 02.09.19 25.10.19 8 28.10.19 –

04.11.19 

9  

2 05.11.19 27.12.19 8 30.12.19–

13.01.20 

15  

3 14.01.20 20.03.20 10 23.03.20–

29.03.20 

7  

4 30.03.20 25.05.20 8   Май-июнь 

ИТОГО: 34 X 31 X 

10  1 02.09.19 25.10.19       8 28.10.19 –

04.11.19 

9  

04.05.20-22.05.20 

2 05.11.19 27.12.19 8 30.12.19–

13.01.20 

15 

3 14.01.20 20.03.20 10 23.03.20–

29.03.20 

7 

4 30.03.20 29.05.20 9 01.06.20–

31.08.20 

92 

ИТОГО: 35 X 123 X 

2020-2021 учебный год (второй год освоения ООП СОО) 



 
 

 

11 1 01.09.20 23.10.20 8 26.10.20 

– 

03.11.20 

9  

 

 

Май-июнь 2 04.11.20 25.12.20 8 28.12.20 

– 

10.01.21 

14 

3 11.01.21 19.03.21 10 22.03.21 

– 

28.03.21 

7 

4 29.03.21 25.05.21 8 01.06.21 

– 

31.08.21 

 

ИТОГО: 34 X 30 X 

10 1 01.09.20 23.10.20 8 26.10.20 

– 

03.11.20 

9  

 

04.05.21-21.05.21г 

2 04.11.20 25.12.20 8 28.12.20 

– 

10.01.21 

14 

3 11.01.21 19.03.21 10 22.03.21 

– 

28.03.21 

7 

4 29.03.21 25.05.21 9 01.06.21 

– 

31.08.21 

92 

ИТОГО: 35 X 123 X 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Учебный план среднего общего образования (универсальный профиль)  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/67 

Литература Б 3/201 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература / Родной язык   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 6/402 

Информатика Б 1/67 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/201 

Естественные 

науки 

Физика Б 2/134 

   

Общественные 

науки 

История Б 2/134 

Обществознание Б 2/134 

   

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/67 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0,5/33,5 

Биология Б 2/134 

Химия Б 2/134 

Общественные 

науки 

География Б 1/67 

Технология  Технология Б 1/67 



 
 

 

 Индивидуальный проект ЭК 1/67 

 Русский язык ЭК 1/67 

 Обществознание ЭК 0,5/33,5 

 Консультирование по 

проектной деятельности 

ЭК 1/67 

ИТОГО   34/2278 

Б- базовый уровень 

У- углубленный уровень 

ЭК- элективный курс 



 
 

 

План внеурочной деятельности основной образовательной программы средне общего образования (недельный)  

Направление 

внеурочной деятельности 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Классы Итого в неделю 

10 11 

Общеинтеллектуальн

ое  

Несистемные занятия, 

консультации, НОУ 

   

Социальное «Золотое пёрышко» 1 1  

Несистемные занятия    

Духовно-

нравственное  

Несистемные занятия    

Общекультурное «Мой выбор» 1 0  

Несистемные занятия    

Спортивно-

оздоровительное 

Секция МДЮСШ    

Несистемные занятия    

 Итого в неделю 2  2 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности основной образовательной программы среднего общего образования (годовой)  

Направление 

внеурочной деятельности 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Классы Итого в неделю 

10 11 

Общеинтеллектуальн

ое  

Несистемные занятия, 

консультации, НОУ 

   

Социальное «Золотое пёрышко» 34 33 67 

Несистемные занятия    

Духовно- Несистемные занятия    



 
 

 

нравственное  

Общекультурное «Мой выбор» 34 0 34 

Несистемные занятия    

Спортивно-

оздоровительное 

Секция МДЮСШ    

Несистемные занятия    

 Итого в неделю 68 33 101 

 

 



 
 

 

3.4ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАЕРИАЛЫ 

Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету Русский язык в 10 классе 

№ №

 

урока 

по 

КТП 

Контролируемые 

разделы,темы,модули 

Назначение КИМов 

( формируемые компетенции, планируемые результаты) 

Оценочные средства Источник 

1 7 Русский язык как 

система средств 

разных уровней  

Знать: структуру написания сочинения рассуждения на 

основе прочитанного текста. 

Уметь: последовательно излагать мысли, приводить 

аргументы 

Контрольное 

сочинение - рассуждение 

Приложение 1. 

2 1

3 

Лексика и 

фразеология 

Знать: структуру написания сочинения рассуждения на 

основе прочитанного текста. 

Уметь: последовательно излагать мысли, приводить 

аргументы 

Контрольное 

сочинение рассуждение 

на основе прочитанного 

текста 

Приложение 2 

3 1

5 

Лексика и 

фразеология 

Знать: технологию выполнения тестовых заданий 

Уметь: выполнять тестовые задания ЕГЭ 

Контрольное 

тестирование 

Приложение 3 

4 2

6 

Речь, 

функциональные 

стили речи 

Знать: структуру написания сочинения рассуждения на 

основе прочитанного текста. 

Уметь: последовательно излагать мысли, приводить 

аргументы 

Контрольное 

сочинение- рассуждение 

на основе прочитанного 

текста. 

Приложение 4 

5 3

2 

Научный стиль 

речи 

Знать: технологию выполнения тестовых заданий  

Уметь:выполнять тестовые задания типа ЕГЭ 

Контрольное 

тестирование 

КИМ 

Н.В.Егорова Стр.60 

       

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебному  предмету Литература в  10 классе 

№ №

 

урока 

по 

КТП 

Контролируемые 

разделы,темы,модули 

Назначение КИМов 

( формируемые компетенции, планируемые 

результаты) 

Оценочные 

средства 

Источник 

1 1 И.С.Тургенев.Ро Проверить и закрепить знания учащихся Проверочная Приложение 1 



 
 

 

9 ман «Отцы и дети»  работа по роману 

«Отцы и дети» 

2 2

9 

И.А.Гончаров. 

Роман «Обломов» 

Проверить и закрепить знания учащихся 

 

Проверочная 

работа по роману 

«Обломов» 

Приложение 2 

3 4

4 

А.А.Фет. Жизнь 

и творчество. 

Ф.И.Тютчев.Жиз

нь и творчество 

Проверить и закрепить знания учащихся 

 

Проверочная 

работа  по творчеству 

Тютчева, Фета. 

Приложение 3 

4 5

3 

Н.А.Некрасов Проверить и закрепить знания учащихся 

 

Проверочная 

работа  по творчеству 

Н.А.Некрасова 

Приложение 4 

5 6

5 

Ф.М.Достоевский 

Роман 

«Преступление и 

наказание» 

Проверить и закрепить знания учащихся 

 

Проверочная 

работа по роману 

«Преступление и 

наказание» 

Приложение 5 

 

6 

6

8-69 

Ф.М.Достоевский Развитие речи 

Урок проверки знаний и умений 

Сочинение по 

творчеству Ф.М. 

Достоевского 

 Темы:Т.М.Фадеева 

Тематическое и поурочное 

планирование по литературе 

10 класс.Стр.208 

7 8

0 

Л.Н.Толстой 

Роман «Война и 

мир» 

Проверить и закрепить знания учащихся. 

 

 

Проверочная 

работа по роману 

«Война и мир» 

Приложение 6 

8 8

2 

Л.Н.Толстой 

Роман «Война и 

мир» 

Развитие речи 

Урок проверки знаний и умений 

Сочинение по 

творчеству 

Л.Н.Толстого 

Темы: Т.М.Фадеева 

Тематическое и поурочное 

планирование по литературе 

10 класс.Стр.234 

9 9

1 

А.П.Чехов 

Творчество 

Проверить и закрепить знания учащихся. 

 

 

Проверочная 

работа по творчеству 

А.П.Чехова 

Приложение 7 

1

0 

9

8 

Зарубежная 

литература 

Проверить и закрепить знания учащихся. 

 

 

Проверочная 

работа по зарубежной 

литературе 

Учебник.стр.270,276,278

,282 



 
 

 

1

1 

9

9 

Итоговый урок 

по курсу 10 класса 

Проверить и закрепить знания учащихся. 

 

 

Тестовая работа Приложение 8 



 
 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету «Алгебра» в 10 классе 

№ 

п

/п 

Ном

ер 

урока 

по КТП 

Контролируемые разделы, темы, модули Назначение КИМов 

(формулируемые компетенции, 

планируемые результаты) 

Оценочные 

средства 

Источник 

1 10 Повторение материала, изученного в 

основной школе. 

 

Контроль сформированности 

выполнения преобразований 

алгебраических выражений, решения 

уравнений, неравенств и систем 

неравенств, основных  понятий теории 

множеств и элементарных  действий с 

множествами. 

Вводная 

контрольная 

работа 

 

2 36 Тема: «Многочлены. Алгебраические 

уравнения» 

Оценить умения выполнять деление 

многочленов уголком, решать 

алгебраические уравнения и системы 

уравнений, текстовые задачи  

Контрольн

ая работа № 1 

 

Н.Е. 

Федорова 

Методические 

рекомендации 

Просв, 2015г. 

стр. 48 

3 59 Тема: «Степень с действительным 

показателем»    

Оценить навыки применения 

определения арифметического корня и 

степени, свойств арифметического 

корня и степени при выполнении 

вычислений и преобразовании 

выражений 

Контрольн

ая работа № 2 

 

Н.Е. 

Федорова 

Методические 

рекомендации 

Просв, 2015г. 

стр. 69 

4 91 Тема: «Степенная функция» Проверить навыки и умения 

схематического построения  графиков 

степенной функции в зависимости от 

показателя и перечислять её свойства 

Контрольн

ая работа № 3 

Н.Е. 

Федорова 

Методические 

рекомендации 

Просв, 2015г. 

стр. 94 

5 106 Тема: «Показательная функция» Проверить знания свойств 

показательной функции. Оценить 

Контрольн

ая работа № 4 

Н.Е. 

Федорова 



 
 

 

навыки решения показательных 

уравнений и неравенств, систем 

показательных уравнений. 

Методические 

рекомендации 

Просвещение, 

2015г. стр. 114 

6 137 Тема: «Логарифмическая функция» Оценить навыки применения 

свойств логарифмов при решении 

уравнений, свойств логарифмической 

функции при решении логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Контрольн

ая работа № 5 

Н.Е. 

Федорова 

Методические 

рекомендации 

Просв, 2015г. 

стр. 137 

7 167 Тема: «Тригонометрические формулы» Оценить применение формул 

тригонометрии для вычисления 

значений тригонометрических функций  

и выполнения преобразований 

тригонометрических выражений. 

Контрольн

ая работа № 6 

Н.Е. 

Федорова 

Методические 

рекомендации 

Просв, 2015г. 

стр. 179 

8 189 Тема: «Тригонометрические уравнения» Оценить умения решать простейшие 

тригонометрические уравнения; 

овладение приёмами решения 

тригонометрических уравнений 

различными способами. 

Контрольн

ая работа № 7 

Н.Е. 

Федорова 

Методические 

рекомендации 

Просв, 2015г. 

стр. 218 

9 204 Итоговая контрольная работа Оценка знаний и умений за весь 

курс алгебры 10 класса 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 



 
 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету «Геометрия» в 10 классе 

№ 

п

/п 

Ном

ер урока 

по КТП 

Контролируемые разделы, темы, модули Назначение КИМов (формулируемые 

компетенции, планируемые результаты) 

Оценочн

ые средства 

Источник 

1 12 Повторение материала, изученного в 

основной школе. 

Контроль сформированности 

навыков за курс основной школы 

Вводная 

контрольная 

работа 

 

2 26 Тема: «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

Оценить умения решать простейшие 

стереометрические задачи на применение 

аксиом стереометрии и признаков 

параллельности прямых и плоскостей 

Контроль

ная работа № 

1 

С.М. 

Саакян 

Поурочные 

разработки 

Просв, 2015 г. 

стр. 43 

3 47 Тема: «Параллельность плоскостей» Оценить умения решать задачи на 

построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда и применение признака 

параллельности плоскостей  

Контроль

ная работа № 

2 

С.М. 

Саакян 

Поурочные 

разработки 

Просв, 2015 г. 

стр. 58 

4 79 Тема: «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

Оценить умения решать задачи на 

применение теоремы о трех 

перпендикулярах, на нахождение углов 

между прямой и плоскостью и между 

плоскостями 

Контроль

ная работа № 

3 

С.М. 

Саакян 

Поурочные 

разработки 

Просв, 2015 г. 

стр. 92 

5 119 Тема: «Многогранники» Оценить умения решать задачи на 

нахождение поверхности 

многогранников, на применение свойств 

правильных многогранников 

Контроль

ная работа № 

4 

С.М. 

Саакян 

Поурочные 

разработки 

Просв, 2015 г. 

стр. 119 

6 197 Итоговая контрольная работа Оценка знаний и умений за весь курс 

геометрии 10 класса 

Итоговая 

контрольная 

 



 
 

 

работа  



 
 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету «Информатика» в 10 классе 

№ № 

урока 

по КТП  

Контролируем

ые разделы , темы 

модули 

Назначение КИМов 

(формируемые компоненты 

планируемые результаты) 

Оценочные 

средства  

Источник 

1 6 Работа с 

информацией 

Понятие Информация, 

способы представления и 

кодирования информации, 

способы измерения 

информации 

К/РИзмерен

ие информации. 

Содержательный 

подход. 

Информатика. 10 класс: контрольные и 

проверочные работы / Л.А. Залогова, С.В. Русаков, 

Т.Ю. Шеина, Л. В. Шестакова 

 33 Программно-

технические 

системы 

реализации 

информационных 

процессов 

обработки информации,  

«алгоритмические 

машины» в теории 

алгоритмов,  определение и 

свойства алгоритма 

управления 

Работа с 

символьной 

информацией 

Информатика. 10 класс: контрольные и 

проверочные работы / Л.А. Залогова, С.В. Русаков, 

Т.Ю. Шеина, Л. В. Шестакова 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету информатика в 11  классе 

№ № 

урока 

по КТП  

Контролируем

ые разделы , темы 

модули 

Назначение КИМов 

(формируемые компоненты 

планируемые результаты) 

Оценочные 

средства  

Источник 

1 10 Технология 

использования и 

разработки 

информационных 

систем 

состав 

информационных систем  

разновидности 

информационных систем 

что такое гипертекст, 

гиперссылкаweb-страница, 

К.р.№1 по 

теме Глобальная 

информационная 

система. 

Информатика. 11класс: контрольные и 

проверочные работы / Л.А. Залогова, С.В. Русаков, 

Т.Ю. Шеина, Л. В. Шестакова 

2 22 Технология 

использования и 

разработки 

информационных 

систем 

 определение и 

назначение СУБД 

 Запросы, формы, 

отчеты в БД 

К.р.№2 по 

темеТехнология 

использования и 

разработки 

информационных 

систем 

Информатика. 11класс: контрольные и 

проверочные работы / Л.А. Залогова, С.В. Русаков, 

Т.Ю. Шеина, Л. В. Шестакова 

 

 

 

 



 
 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету ГЕОГРАФИЯ в 10 классе 

№ № 

урока 

по 

КТП 

Контролируем

ые разделы, темы, 

модули 

Назначение КИМов (формируемые компетенции, 

планируемые результаты) 

Оценочные 

средства 

Источник 

1 2 Вводная 

контрольная работа 

Обобщение и систематизация  знаний, полученных за 

курс 8 - 9 классов, коррекция ЗУН.  

Тест 1. 

Вводная 

контрольная 

работа 

Е.А. Жижина, 

Н.А.Никитина. 

Поурочные 

разработки по 

географии. 10 класс. 

М.: ВАКО.2016. – 

320 с. Приложения. 

Стр.295 

2 8 Контрольная 

работа за 1 

четверть. 

Введение. 

Природные 

ресурсы. 

Особенности современного периода развития географии, 

как науки; анализировать географические карты различной 

тематики; проводить анализ статистической информации, 

анализировать и сопоставлять географические карты 

различной тематики; проводить анализ статистической 

информации, определять тенденции и закономерности 

развития географических явлений и процессов, сравнивать 

рациональное и нерациональное природопользование, 

моделировать виды загрязнений окружающей среды, делать 

выводы о закономерностях размещения природных ресурсов 

Земли,  сравнивать основные типы природопользования; 

выявлять источники загрязнения, моделировать пути 

решения экологических проблем  в мире и его крупных 

регионах, включая Россию, оценивать задачи и значение 

геоэкологии. 

Тест 2. 

Введение. 

Природные 

ресурсы мира. 

Е.А. Жижина, 

Н.А.Никитина. 

Поурочные 

разработки по 

географии. 10 класс. 

М.: ВАКО.2016. – 

320 с. Приложения. 

Стр.295 



 
 

 

3 1

5 

Контрольная 

работа за 2 

четверть. 

Население 

мира. 

 

Сравнивать численность, динамику и размещение 

населения регионов и стран; исследовать воспроизводство и 

миграции населения; выявлять особенности новых терминов 

и понятий по теме, : определять  и сравнивать по разным 

источникам информации географические тенденции 

демографических особенностей населения; оценивать и 

объяснять демографическую ситуацию в регионах и стран, 

сравнивать особенности населения Челябинской области  с 

другими странами. 

Тест 3. 

Население мира. 

Е.А. Жижина, 

Н.А.Никитина. 

Поурочные 

разработки по 

географии. 10 класс. 

М.: ВАКО.2016. – 

320 с. Приложения. 

Стр.295 

4 2

3 

Контрольная 

работа за 3 

четверть. 

НТР и Мировое 

хозяйство. 

 

Особенности понятий: «НТП», «военно-техническая 

революция», «электронизация», «комплексная 

автоматизация», «биотехнология», «космизация», 

«геоинформационные системы»; создавать схему «НТР и её 

главные черты», сравнивать составные части НТР и их 

особенности, особенности понятий «мировое хозяйство», 

«мировой рынок», «международное географическое 

разделение труда», «специализация хозяйства», «машинная 

индустрия», «модели Мирового хозяйства», «колониальная 

структура хозяйства»;  

Тест 4. НТР 

и Мировое 

хозяйство 

Е.А. Жижина, 

Н.А.Никитина. 

Поурочные 

разработки по 

географии. 10 класс. 

М.: ВАКО.2016. – 

320 с. Приложения. 

Стр.295 

5 3

3 

Контрольная 

работа за  год. 

 

Обобщение и систематизация  знаний, полученных за 

курс 10 класса, коррекция ЗУН. 

Тест 5. 

Итоговый 

контроль по 

курсу 10 класса. 

Е.А. Жижина, 

Н.А.Никитина. 

Поурочные 

разработки по 

географии. 10 класс. 

ВАКО.2016. – 320 

Приложения. 

Стр.295 



 
 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету «ГЕОГРАФИЯ» в 11 классе 

№ № 

урока 

по 

КТП 

Контролируем

ые разделы, темы, 

модули 

Назначение КИМов (формируемые компетенции, 

планируемые результаты) 

Оценочные 

средства 

Источник 

1 2 Вводная 

контрольная работа 

Обобщение и систематизация  знаний, полученных за 

курс 10 класса, коррекция ЗУН. 

 

Тест 1. 

Вводная 

контрольная 

работа 

Е.А. Жижина, 

Н.А.Никитина. 

Поурочные 

разработки по 

географии. 10 класс. 

М.: ВАКО.2016. – 

320 с. Приложения. 

Стр.295 

2 8 Контрольная 

работа за 1 

четверть. 

Политическая 

карта мира. 

Зарубежная 

Европа. 

 

Устанавливать этапы развития политической карты  на 

основе анализа текста учебника и иллюстраций. 

Различать страны по уровню социально – 

экономического развития. Оценивать роль и место России в 

современном мире. 

Сравнивать ПГП стран, доказывать выгодность ПГП, 

делать выводы, проводить исследования, составлять 

систематизирующую таблицу, выражать информацию в виде 

схемы. 

Особенности населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Тест 2. 

Политическая 

карта мира. 

Зарубежная 

Европа. 

 

Е.А. Жижина, 

Н.А.Никитина. 

Поурочные 

разработки по 

географии. 10 класс. 

М.: ВАКО.2016. – 

320 с. Приложения. 

Стр.295 

3 17 Контрольная 

работа за 2 

четверть. 

Зарубежная 

Азия. Африка. 

 

Строить предположения и доказывать их, анализировать 

текст, иллюстрации учебника и статистические материалы, 

оценивать объекты и явления, выражать материал 

символами, определять актуальные проблемы стран, 

обобщать знания, делать выводы; выполнять тестовые 

задания различной сложности. 

 

 

Тест 3. 

Зарубежная 

Азия. Африка. 

 

Е.А. Жижина, 

Н.А.Никитина. 

Поурочные 

разработки по 

географии. 10 класс. 

М.: ВАКО.2016. – 

320 с. Приложения. 

Стр.295 

4 25 Контрольная 

работа за 3 

Объяснять влияние природных условий на жизнь, 

здоровье и хозяйственную деятельность людей, изменение 

Тест 4. 

Северная 

Е.А. Жижина, 

Н.А.Никитина. 



 
 

 

четверть. 

Северная 

Америка. 

Латинская 

Америка. 

 

природы под влиянием деятельности человека, ставить 

учебные задачи, планировать и корректировать свою 

деятельность, оценивать свою работу, классифицировать 

информацию;  

 

Америка. 

Латинская 

Америка. 

 

Поурочные 

разработки по 

географии. 10 класс. 

М.: ВАКО.2016. – 

320 с. Приложения. 

Стр.295 

5 32 Контрольная 

работа за год. 

 

Обобщение и систематизация  знаний, полученных за 

курс 11 класса, коррекция ЗУН. 

Тест 5. 

Итоговый 

контроль по 

курсу 10 класса. 

Е.А. Жижина, 

Н.А.Никитина. 

Поурочные 

разработки по 

географии. 10 класс. 

М.: ВАКО.2016. – 

320 с. Приложения. 

Стр.295 

 

 



 
 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету «Биология» в 10 классе 

№ № 

урока 

по 

КТП 

Контролируем

ые разделы,  

темы, модули 

Назначение КИМов  

 (формируемые компетенции, 

планируемые результаты) 

Оценочны

е средства 

Источник 

1 3

6 

Основы 

цитологии 

Цель: оценить общеобразовательную 

подготовку учащихся по биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 Строение и функционирование клетки, 

закономерности их специализации, 

особенности 

протекающих в них химических 

процессов, механизмы деления клетки. 

Контроль

ное 

тестирование 

№1 

Пасечник, Швецов: Биология. Общая 

биология. 10-11 класс. Рабочая тетрадь к уч. 

Каменского и др. М.: Дрофа,2017 

2 6

3 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организма. Основы 

генетики. 

Цель: оценить общеобразовательную 

подготовку учащихся по биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

Формы размножения организмов, митоз, 

мейоз, гаметогенез, оплодотворение, 

онтогенез, наследственность, 

изменчивость. 

Способы размножения живых 

организмов, законы наследственности и 

изменчивости, умение решать 

генетические задачи, составлять 

родословные. 

Контроль

ное 

тестирование 

№2 

Пасечник, Швецов: Биология. Общая 

биология. 10-11 класс. Рабочая тетрадь к уч. 

Каменского и др. М.: Дрофа,2017 



 
 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету « БИОЛОГИЯ» в 11 классе 

№ № 

урока по 

КТП 

Контролируемые 

разделы, темы, 

модули 

Назначение КИМов (формируемые 

компетенции, планируемые результаты) 

Оценочны

е средства 

Источник 

1 3 Вводная 

контрольная работа 

Обобщение и систематизация  знаний, 

полученных за курс 10 класса, коррекция ЗУН. 

 

Тест 1. 

Вводная 

контрольная 

работа 

Контрольно – 

измерительные 

материалы. 10 класс. 

Сот. Н.А. Богданов.-3 – 

е изд., испр.- М.: 

ВАКО, 2017. -80 с. 

2 15 Контрольная 

работа за 1 четверть. 

Основы учения об 

эволюции. 

Этапы развития эволюционного учения, 

основные положения теории Ч. Дарвина; : этапы 

развития  палеонтологии, анатомии, эмбриологии; 

особенности взаимоотношений организмов в 

популяциях;  причины нарушения генетического 

равновесия ; формы естественного отбора, его 

творческая  роль; типы эволюционных изменений. 

Главные направления эволюции, соотношение 

путей эволюции 

Тест 2. 

Итоговая 

контрольная 

работа за 1 

четверть. 

Контрольно – 

измерительные 

материалы. Биология. 

11 класс.Сост. Н.А. 

Богданов. – 2 е изд.- 

М.: ВАКО, 2017 . – 80 

с. 

3 27 Контрольная 

работа за 2 четверть.  

Основы селекции 

и биотехнологии. 

Антропогенез 

 Методы селекции и биотехнологии;  

центры происхождения культурных растений, 

закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости;  систематическое положение 

человека; : основные стадии антропогенеза;  

движущие силы антропогенеза; : гипотезы о 

происхождении человека, его прародине; расы и их 

происхождение 

Тест 3. 

Итоговая 

контрольная 

работа за 2 

четверть. 

Контрольно – 

измерительные 

материалы. Биология. 

11 класс.Сост. Н.А. 

Богданов. – 2 е изд.- 

М.: ВАКО, 2017 . – 80 

с. 

4 45 Контрольная 

работа за 3 четверть. 

Основы экологии.  

 

 

Предмет изучения экологии; : экологические 

факторы и их значение; местообитание и 

экологические ниш:  основные экологические 

характеристики популяции; основные типы 

экологических взаимодействий; особенности  

различных экологических сообществ;  взаимосвязи 

Тест 4. 

Итоговая 

контрольная 

работа за 3 

четверть. 

Контрольно – 

измерительные 

материалы. Биология. 

11 класс.Сост. Н.А. 

Богданов. – 2 е изд.- 

М.: ВАКО, 2017 . – 80 



 
 

 

организмов в сообществах; особенности 

экологических пирамид; : основы формирования 

экологического сознания, рационального 

природопользования. 

с. 

5 65 Контрольная 

работа за год. 

 

Обобщение и систематизация полученных  

знаний за курс 11 класса. 

 Коррекция ЗУН. 

Тест 5. 

Итоговая 

контрольная 

работа за год. 

Контрольно – 

измерительные 

материалы. Биология. 

11 класс.Сост. Н.А. 

Богданов. – 2 е изд.- 

М.: ВАКО, 2017 . – 80 

с. 



 
 

 

ПАСПОРТ фонда оценочных средств по учебному предмету «Химия» в 10 классе 

№ № 

урока 

по КТП 

Контролируемые 

разделы,  

темы, модули 

Назначение КИМов  

 (формируемые компетенции, 

планируемые результаты) 

Оценочные  

средства 

Источник 

 

1

. 

27 «Углеводороды» Оценить общеобразовательную 

подготовку обучающихся химии по 

теме «Углеводороды» в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

Контрольная работа №1 по 

теме «Углеводороды» 

Габриелян, О.С., 

9 кл. Контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия.10 

класс»:учебное 

пособие/О.С. 

Габриелян, П.Н. 

Березкин, 

А.А.Ушакова и 

др.М.: Дрофа, 2013 

 

2 

48 «Кислородсодержащ

ие органические 

вещества» 

Оценить общеобразовательную 

подготовку обучающихся химии по 

теме «Кислородсодержащие 

органические вещества» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Контрольная работа №2 по 

теме «Кислородсодержащие 

органические вещества» 

Габриелян, О.С., 

9 кл. Контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия.10 

класс»:учебное 

пособие/О.С. 

Габриелян, П.Н. 

Березкин, 

А.А.Ушакова и 

др.М.: Дрофа, 2013 

 

3 

57 «Азотсодержащие 

соединения» 

 

Оценить общеобразовательную 

подготовку обучающихся химии по 

теме «Азотсодержащие соединения»в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Контрольная работа №3 по 

теме «Азотсодержащие 

соединения» 

Габриелян, О.С., 

9 кл. Контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику 

О.С.Габриеляна 



 
 

 

«Химия.10 

класс»:учебное 

пособие/О.С. 

Габриелян, П.Н. 

Березкин, 

А.А.Ушакова и 

др.М.: Дрофа, 2013 

 

4 

68 Итоговая 

контрольная работа  

Оценить общеобразовательную 

подготовку обучающихся по курсу 

химии 10 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Итоговая контрольная 

работа 

Габриелян, О.С., 

9 кл. Контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику 

О.С.Габриеляна 

«Химия.10 

класс»:учебное 

пособие/О.С. 

Габриелян, П.Н. 

Березкин, 

А.А.Ушакова и 

др.М.: Дрофа, 2013 



 
 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету ОБЖ  в 10 классе 

№ № 

урока по 

КТП 

Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Назначение КИМов (формируемые 

компетенции, планируемые результаты) 

Оценочны

е средства 

Источник 

1 

 

3 Вводная контрольная работа Обобщение и систематизация  знаний, 

полученных за курс 5 класса, коррекция ЗУН. 

 

Тест 1. 

Вводная 

контрольная 

работа 

Приложени

е 8 

 

2 

8 Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни. 

Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни,  правила поведения в 

 них , правила безопасного поведения в 

местах с повышенной криминогенной 

опасностью: на рынке, на стадионе, на 

вокзале и т. д.; правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; использовать 

приобретенные знания для развития в себе 

качеств, необходимых для безопасного 

поведения в Чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера 

Тест 2. 

Контрольная 

работа за 1 

четверть 

Приложени

е 9 

 

3 

15 Современный комплекс 

проблем безопасности военного 

характера.  

Нормативно – правовая база 

борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в РФ.  

Экстремизм и терроризм – 

чрезвычайные опасности для 

общества и государства. 

Военные угрозы национальной 

безопасности,  особенности национальной 

безопасности; нормативно – правовая база 

РФ в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Тест 3. 

Контрольная 

работа за 2 

четверть 

Приложени

е 10 

 

4 

25 Духовно – нравственные 

основы противодействия 

терроризму и экстремизму.  

Уголовная ответственность за 

Значение нравственных позиций и 

личных качеств в формировании  

антитеррористического поведения; 

ответственность за экстремистскую 

Тест 4. 

Контрольная 

работа за 3 

четверть 

Приложени

е 11 



 
 

 

участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

террористического акта. 

деятельность; правила безопасного поведения 

при угрозе террористического акта. 

 

 

5 

34 Контрольная работа за год Обобщение и систематизация  знаний, 

полученных за курс 10 класса, коррекция 

ЗУН. 

 

Тест 5. 

Итоговая 

контрольная 

работа за год 

Приложени

е 12 



 
 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету ОБЖ  в 11 классе 

 

№ № 

урока по 

КТП 

Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Назначение КИМов (формируемые 

компетенции, планируемые результаты) 

Оценочны

е средства 

Источник 

1 

 

3 Вводная контрольная работа Обобщение и систематизация  знаний, 

полученных за курс 5 класса, коррекция ЗУН. 

 

Тест 1. 

Вводная 

контрольная 

работа 

Приложени

е 12 

2 

 

8 Основы здорового образа 

жизни. Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи. 

Гигиена. Возрастные особенности 

подростков, физиологическая и 

психологическая  перестройка организма; 

Нравственность внутренняя, духовная. 

Нравственные основы личности. Проблемы 

взаимоотношения полов; Виды ЗПП, 

профилактика. СПИД, ВИЧ, сифилис. 

Прививки, вакцины. Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи. 

Тест 2. 

Контрольная 

работа за 1 

четверть 

Приложени

е 13 

 

3 

15 Воинская обязанность.  Воинская обязанность, её особенности; 

общие положения о воинской обязанности, 

законодательство РФ о воинской обязанности 

и военной службе; обязательная подготовка к 

венной службе. Призыв на военную службу. 

Сроки службы. Исполнение обязанностей 

военной службы. 

Тест 3. 

Контрольная 

работа за 2 

четверть 

Приложени

е 14 

 

4 

25 Особенности военной службы Призыв гражданина на военную службу, 

порядок освобождения и отсрочки от призыва 

на военную службу. Законы РФ. 

Боевые уставы. Устав внутренней 

службы. Дисциплинарный устав. Строевой 

устав. Призыв на военную службу. 

Освобождение от призыва на военную 

Тест 4. 

Контрольная 

работа за 

3тчетверть 

Приложени

е 15 



 
 

 

 

службу. Отсрочки от призыва.  Контракт. 

Служба по контракту.  Права и 

ответственность военнослужащих. 

 

5 

33 Контрольная работа за год Обобщение и систематизация  знаний, 

полученных за курс 11 класса, коррекция 

ЗУН. 

 

Тест 5. 

Итоговая 

контрольная 

работа за год 

Приложени

е 16 



 
 

 

ПАСПОРТ фонда оценочных средств по учебному предмету «Физкультура» в 10 классе 

№ № 

урока по 

КТП 

Контролируемые 

разделы, темы, модули 

Назначение КИМов  

(формируемые 

компетенции, 

планируемые 

результаты) 

Оценочные 

средства 

Источник 

1

. 

3  Легкая атлетика. 

Бег 100 м. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью. 

Тест. Методические рекомедации по 

физкультуре.Ковалько.в.и. 

 4 .Метание гранаты . Знать технику 

метания гранаты. 

Тест. Методические рекомедации по 

физкультуре.Ковалько.в.и. 

 11 Бег 3000 метров.(ю) 2000 

(д). 

Уметь бегать на 

длинную дистанцию. 

Тест. Методические рекомедации по 

физкультуре.Ковалько.в.и. 

 4 Челночный бег 3Х10. Освоить бег с 

ускорением. 

Тест. Методические рекомедации по 

физкультуре.Ковалько.в.и. 

 17 Баскетбол  штрафные 

броски. 

Уметь выполнять 

броски со штрафной л. 

Тест. Методические рекомедации по 

физкультуре.Ковалько.в.и. 

 64 Лыжная подготовка. Освоить технику 

передвижения на лыжах. 

Прохождение 

дистанции.3км (д) 

5к(ю). 

Методические рекомедации по 

физкультуре.Ковалько.в.и. 



 
 

 

ПАСПОРТ фонда оценочных средств по учебному предмету «Физкультура» в 11 классе 

№ № 

урока по 

КТП 

Контролируемые 

разделы, темы, модули 

Назначение КИМов  

(формируемые 

компетенции, 

планируемые 

результаты) 

Оценочные 

средства 

Источник 

1

. 

3  Легкая атлетика. 

Бег 100 м. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью. 

Тест. Методические рекомедации по 

физкультуре.Ковалько.в.и. 

 4 .Метание гранаты . Знать технику 

метания гранаты. 

Тест. Методические рекомедации по 

физкультуре.Ковалько.в.и. 

 11 Бег 3000 метров.(ю) 2000 

(д). 

Уметь бегать на 

длинную дистанцию. 

Тест. Методические рекомедации по 

физкультуре.Ковалько.в.и. 

 4 Челночный бег 3Х10. Освоить бег с 

ускорением. 

Тест. Методические рекомедации по 

физкультуре.Ковалько.в.и. 

 17 Баскетбол  штрафные 

броски. 

Уметь выполнять 

броски со штрафной л. 

Тест. Методические рекомедации по 

физкультуре.Ковалько.в.и. 

 64 Лыжная подготовка. Освоить технику 

передвижения на лыжах. 

Прохождение 

дистанции.3км (д) 

5к(ю). 

Методические рекомедации по 

физкультуре.Ковалько.в.и. 



 
 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету «Технология» в 10 классе 

№ № 

урока 

по КТП  

Контролируе

мые разделы , 

темы модули 

Назначение КИМов 

(формируемые компоненты 

планируемые результаты) 

Оценочные 

средства  

Источник 

 12 Производство 

и окружающая 

среда. 

Технологии в современном 

обществе 

Контроль знаний 

по разделу « 

Производство труд и 

технологии»  

 

 16-

24 

Исследователь

ская и 

созидательная 

деятельность 

Освоение  способов  решения  

проблем  творческого  и  поискового  

характера 

Основные стадии 

проектирования 

Выбор 

творческого проекта 

 

 



 
 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  среднего образования. 

Система условий МБОУ «Тарутинская СОШ» ориентирована на достижение интегративного результата выполнения требований к 

условиям реализации основной образовательной программы среднего общего образования – создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы среднего общего образования в МБОУ «Тарутинская СОШ» для 

участников образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;выявления и развития способностей обучающихся через 

систему секций и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

организаций дополнительного образования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы среднего общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типаэффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 



 
 

 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды (села, района,) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы среднего общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Система условий учитывает особенности организации, а также взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-

методического и информационного обеспечения; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

среднего общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

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). 

Комплексная аналитикообобщающая и прогностическая работа проведена на основе Методики оценки качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего образования общеобразовательными организациями Челябинской области) 

 

I Описание кадровых условий и механизмы их достижения 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в МБОУ «Тарутинская 

СОШ»  подтверждаются следующими документами  

Таблица  

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

 

укомплектованность 

общеобразовательной организации 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

обеспеченность педагогическими, руководящими 

и иными работниками общеобразовательной 

организации 

информационная справка 

уровень квалификации 

педагогических, руководящих и иных 

работников общеобразовательной 

организации 

соответствие уровня квалификации 

педагогических, руководящих и иных работников 

общеобразовательной организации требованиям ЕКС 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих и требований профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного,  общего, основного общего 

информационная справка  
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среднего общего образования (воспитатель, 

учитель)»10  

разработка должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей педагогических, руководящих и иных 

работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников общеобразовательной 

организации на основе требований нормативных 

документов11 

должностные инструкции, 

содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей 

педагогических, руководящих и иных 

работников общеобразовательной 

организации 

непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

обеспеченность общеобразовательной 

организации педагогическими и руководящими 

работниками, освоивших дополнительные 

профессиональные программы по профилю 

педагогической деятельности  

документы об освоении 

дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три 

года 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Тарутинская СОШ» 

Таблица  

                                                             
10 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н 

Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;  

Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессиональный стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего среднего общего образования (воспитатель, учитель)» 

 

 



 
 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество работников 

в ОУ (имеется 

/требуется) 

Уровень 

квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель 

образовательн

ого учреждения 

Обеспечивает 

системную образовательную        и 

административно- хозяйственную  работу 

образовательного учреждения. 

Стаж   работы   на 

педагогических 

должностях       не менее      5      

лет, высшее профессиональное 

образование. 

1

/0 

Стаж   работы   на 

педагогических должностях       

30 лет,            высшее 

профессиональное образование1. 

Заместители 

руководителя 

Координирует    работу 

преподавателей, разрабатывает  учебно- 

методическую документацию. 

Стаж   работы   на 

педагогических 

должностях       не менее      5      

лет, высшее профессиональное 

образование. 

2

/0 

Стаж   работы   на 

педагогических должностях  

более 

5 лет   до   30   лет, высшее 

профессиональное образование.2 

Учитель Осуществляет 

обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию   общей культуры       

личности, социализации, осознанного  выбора  и 

освоения образовательных программ. 

Без  предъявления 

требований          к стажу         

работы либо          высшее 

профессиональное образование    

или среднее профессиональное 

образование. 

1

1/0 

Высшее профессиональное 

образование  учителей, 10 

среднее- профессиональное 

образование   –   1 учитель. 



 
 

 

Социальный 

педагог 

Осуществляеткомплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию                     

и социальной        защите личности  в  ОУ  и  по 

месту           жительства обучающихся. 

Определяет        задачи, формы,              методы 

социально- педагогической 

работы, способы решения личных и 

социальных проблем, принимает меры по 

социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности 

обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование 

1

/0 

Высшее профессиональное 

образование -1 педагог 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения 

Формы организации непрерывного профессионального развития педагогических работников, реализуемых в МБОУ «Тарутинская 

СОШ»: 

планы-графики повышения квалификации; 

график аттестации педагогических работников; 

неформальные формы повышения квалификации (написание статей, участие в конференциях, реализация научно-прикладных проектов, 

тьюторство в рамках системы дополнительного профессионального образования и т.п.); 

персонифицированные программы повышения квалификации; 

программы самообразования; 

план методической работы, включающий разнообразные формы работы (семинары, тренинги, заседания методических объединений, 

конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной 

программы, мастерклассы, круглые столы, открытые уроки, внеурочные занятия и т.п.); и т. п. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ «Тарутинская СОШ» реализующих образовательную 

программу среднего общего образования обеспечивается утверждённым директором на каждый год графиком освоения работниками школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ  в объеме не менее 108 часов,  не реже чем каждые три года в ЧИППКРО г. 

Челябинск. Кроме этого, учителя средней школы повышают свою квалификацию, посещая семинары, мастер-классы и др. мероприятия, 

организуемые в районе и в области. 



 
 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

–обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

–принятие идеологии ФГОС СОО; 

–освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

–овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

Семинары, 1. посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

Тренинги 2. для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

Заседания 3. методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО. 

Конференции 4. участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 

Участие 5. педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной организации. 

Участие 6. педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы 

оплаты труда. 

Участие 7. педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте д.  т. презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и 

 

II Описание психолого-педагогических условий  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования в МБОУ 

«Тарутинская СОШ» обеспечивают: 



 
 

 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ среднего образования и основного общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с  

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося среднего общего образования. Она может проводиться на 

этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в общеобразовательную организацию и в конце каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется учителем и педагогом-психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией  общеобразовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных направлений представлены в таблице  

Таблица  

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в образовательной организации МБОУ «Тарутинская СОШ» 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  



 
 

 

индивидуальный уровень групповой уровень на уровне класса на уровне общеобразовательной 

организации 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

проведение 

индивидуальных консультаций 

с участниками 

образовательных отношений; 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися;  

проведение 

диагностических мероприятий; 

профилактика школьной 

адаптации (на этапе 

поступления в школу); 

и т.п. 

организация тематических и 

профилактических занятий; 

проведение тренингов с 

педагогами по профилактике 

эмоционального выгорания; 

и т.п. 

проведение классных часов, 

бесед, праздников; 

проведение диагностических 

мероприятий с обучающимися; 

проведение релаксационных 

и динамических пауз в учебное 

время; 

и т.п. 

проведение общешкольных 

лекториев для родителей 

обучающихся; 

информационно-

просветительская работа через сайт 

общеобразовательной организации 

и т.п. 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

проведение 

диагностических мероприятий; 

проведение 

индивидуальных консультаций 

с обучающимися и родителями; 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися; 

и т.п. 

проведение групповой 

профилактической работы, 

направленной на коррекцию 

выявленных затруднений и 

проблем обучающихся; 

и т.п. 

проведение диагностических 

мероприятий с обучающимися; 

проведение групповой 

профилактической работы, 

направленной на коррекцию 

выявленных затруднений и 

проблем обучающихся; 

и т.п. 

оказание консультативной 

помощи педагогам, родителям и 

обучающимся; 

проведение тематических 

лекториев для родителей и педагогов; 

информационно-

просветительская работа с 

педагогами и родителями; 

и т.п. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

индивидуальная 

профилактическая работа  с 

организация групповой 

деятельности в аспекте 

проведение диагностических 

мероприятий с обучающимися; 

оказание консультативной 

помощи педагогам, родителям и 



 
 

 

обучающимися; 

консультативная 

деятельность; 

психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

и т.п. 

поддержки, оказания 

консультативной помощи 

участников олимпиадного 

движения; и т.п. 

проведение групповой 

профилактической работы, 

направленной на поддержку 

участников олимпиадного 

движения; 

и т.п. 

обучающимся; 

и т.п. 

Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 

индивидуальная 

профилактическая работа  с 

обучающимися; 

консультативная 

деятельность; 

и т.п. 

проведение групповой 

профилактической работы, 

направленной на формирование 

ценностного отношения 

обучающихся к своему 

здоровью; 

работа группы волонтёров; 

и т.п. 

организация тематических 

занятий, кружков, бесед по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа жизни; 

и т.п. 

проведение лекториев для 

родителей и педагогов; 

сопровождение общешкольных 

тематических занятий, акций по 

здоровьесбережению; 

информационно-

просветительская работа через сайт 

общеобразовательной организации 

и т.п. 

Развитие экологической культуры  

проведение 

индивидуальных консультаций 

с участниками 

образовательных отношений по 

вопросам развития 

представлений об основах 

экологической культуры на 

примере экологически 

сообразного поведения в быту 

и природе родного края; 

индивидуальная 

проведение групповой 

профилактической работы, 

направлению 

формирования умений 

безопасного поведения в 

окружающей среде родного 

края; 

и т.п. 

организация тематических 

занятий, кружков, бесед по 

проблеме формирования 

познавательного интереса и 

бережного отношение к 

уникальной природе Южного 

Урала; 

и т.п. 

проведение лекториев для 

родителей обучающихся; 

информационно-

просветительская работа через сайт 

общеобразовательной организации; 

и т.п. 



 
 

 

коррекционная работа с 

обучающимися; 

и т.п. 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

проведение 

диагностических мероприятий; 

разработка 

индивидуального маршрута 

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с 

особыми образовательными 

потребностями; 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися; 

и т.п. 

организация учебной 

деятельности с учетом 

психофизических возможностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

и т.п. 

проведение диагностических 

мероприятий с обучающимися; 

организация учебной 

деятельности с учетом 

психофизических возможностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

и т.п. 

организация учебной 

деятельности  с учетом 

психофизических возможностей 

детей с особыми образовательными 

потребностями оказание 

консультативной помощи педагогам, 

родителям и обучающимся; 

информационно-

просветительская работа с 

педагогами и родителями; 

и т.п. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

проведение 

диагностических мероприятий 

проведение 

индивидуальных консультаций 

с обучающимися, педагогами и 

родителями 

индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися; 

и т.п. 

 

организация тематических и 

профилактических занятий; 

проведение коррекционно-

развивающих занятий, 

направленных на повышение 

уровня коммуникативных 

навыков; 

и т.п. 

диагностика 

сформированности 

коммуникативных умений и 

навыков обучающихся класса; 

организация тематических и 

профилактических занятий; 

и т.п. 

оказание консультативной 

помощи педагогам и родителям; 

проведение тематических 

лекториев для родителей и педагогов; 

информационно-

просветительская работа через сайт 

школы; 

и т.п. 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 



 
 

 

оказание консультативной 

помощи педагогам по вопросам 

организации ученического 

самоуправления; 

выявление детей для 

работы в детских 

объединениях; 

и т.п. 

проведение 

диагностических мероприятий 

для определения лидеров; 

и т.п. 

тренинги для выпускников 

основного общего образования  

по целеполаганию и 

уверенности в себе; 

и т.п. 

информационно-

просветительская работа через сайт 

общеобразовательной организации; 

и т.п. 

 

Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности 

выявление детей с 

признаками одаренности; 

создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося; 

индивидуализация и 

дифференциация обучения; 

индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости); 

и т.п. 

проведение тренинговой 

работы с одаренными детьми; 

и т.п. 

проведение диагностических 

мероприятий с обучающимися 

класса; 

и т.п. 

оказание консультативной 

помощи педагогам, родителям и 

обучающимся; 

содействие в построении 

педагогами информационно-

образовательных материалов для 

одаренного обучающегося;  

проведение тематических 

лекториев для родителей и педагогов; 

и т.п. 

 

Ожидаемые результаты внедрения психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательной деятельности в рамках введения 

ФГОС СОО 

1. Гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, физического, интеллектуального 

потенциала. 

2. Успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательной деятельности. 

3. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически безопасной образовательной среды. 

4. Своевременное выявление обучающихся «группы риска». 



 
 

 

5. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы (повышение учебной  мотивации, снижение уровня  

агрессивности, тревожности, принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми). 

6. Снижение количества обучающихся «группы риска». 

7. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

8. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных. 

9. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

 

III. Описание финансовых условий и механизмы их достижения 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования образовательной организации и опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования. Объем действующих расходных обязательств в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования для МБОУ 

«Тарутинская СОШ» отражается в муниципальном задании по оказанию муниципальных образовательных услуг или определяется на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования в 

образовательной организации осуществляется в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования должны: 

обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы среднего общего образования и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
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профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся). 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего образования, в 

том числе основного среднего образования в расходы местных бюджетов включены  расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательной организации и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); возможность использования нормативов 

не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательная организация (участия обучающихся в 

конкурсах различного уровня, очных научно-практических конференциях за пределами муниципалитета, а также повышения квалификации 

педагогов). 

Региональный расчётный подушевой норматив предусматривает расходы на год: 

оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельности (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В связи с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования при расчёте 

регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников общеобразовательной 

организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в 

трудовые (должностные) обязанности педагогических работников.  



 
 

 

Для обеспечения требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

проведённого анализа материально-технических условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

общеобразовательная организация: 

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

2) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

3) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся. 

6) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые 

средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц.  

Формирование фонда оплаты труда в образовательной организации осуществляется в пределах объёма средств общеобразовательной 

организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете общеобразовательной организации. 

Общеобразовательная организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, 

направляемую на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной деятельности; оснащение оборудованием 

помещений; стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников общеобразовательных организаций фонд оплаты 

труда в образовательной организации состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено 

общеобразовательной организацией образовательной организации и составляет не менее 40% объёма фонда оплаты труда. Базовая часть 

фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала общеобразовательной 

организации. Объём фонда оплаты труда педагогического персонала не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Базовая 

часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательную деятельность, состоит из общей части,  



 
 

 

которая обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах, и специальной части.  

Комиссия по распределению средств в образовательной организации самостоятельно определяет соотношение базовой и 

стимулирующей части фонда оплаты труда; соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; порядок 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами  образовательной 

организации (например, в Положении об оплате труда образовательной организации и в Коллективном договоре).  

В Рейтинговой таблице образовательной деятельности педагогов определены критерии и показатели результативности и качества, к ним 

относятся:  

динамика учебных достижений обучающихся;  

активность их участия во внеурочной деятельности, олимпиадном движении, в реализации регионального образовательного проекта 

«ТЕМП» и т. п.;  

использование учителями современных образовательных технологий, в том числе здоровьесберегающих;  

участие в профессиональных конкурсах и конференциях,  

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и т. п. 

Таблица 3.11 

Соответствие финансовых условий реализации основной образовательной программы  общего образования 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Финансирование реализации ООП 

СОО в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования 

государственного (муниципального) 

задания общеобразовательной 

организации 

Наличие в локальных нормативных актах, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников общеобразовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

выплат в соответствии с системой оплаты труда, 

выплат стимулирующего характера работникам 

общеобразовательной организации, 

обеспечивающим реализацию ФГОС СОО 

Приказ об утверждении 

соответствующих локальных нормальных 

актов,  учитывающих необходимость выплат 

стимулирующего характера работникам 

общеобразовательной организации, 

обеспечивающим реализацию ФГОС СОО 



 
 

 

 Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками 

общеобразовательной организации, 

обеспечивающими реализацию ФГОС СОО 

Дополнительные соглашения с 

работниками общеобразовательной 

организации, обеспечивающими реализацию 

ФГОС СОО 

обеспечение реализации 

обязательной части  ООП СОО и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных дней 

в неделю 

наличие инструментария для изучения 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся общеобразовательной организации 

и запросов родителей (законных представителей)  

по использованию часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных 

отношений  

Пакет материалов для проведения 

диагностики в общеобразовательной 

организации для определения потребностей 

родителей (законных представителей) в 

услугах общеобразовательного организации 

по формированию учебного плана – части 

формируемой участниками образовательных 

отношений и плана внеурочной деятельности  

Наличие результатов анкетирования по 

изучению образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и запросов родителей 

(законных представителей) по использованию 

часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Информационная справка по результатам 

анкетирования (1 раз в год) 

Наличие результатов анкетирования по 

изучению образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и запросов родителей 

по направлениям и формам внеурочной 

деятельности 

Информационная справка по результатам 

анкетирования (1 раз в год) 

привлечение дополнительных 

финансовых средств 

 Информационная справка  по итогам 

самообследования (1 раз в год) 

использование добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

физических и(или) юридических лиц 

 Информационная справка по итогам 

самообследования (1 раз в год) 

 Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  



 
 

 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу = N iочр × ki , где: 

Р iгу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

N iочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги общеобразовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги общобразовательной организации на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

N iочр= N гу+ Nон , где 

N iочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги общеобразовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на соответствующий финансовый год 

определяется по формуле: 

N гу = Noтгу + Nyp, где 

Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате уда учитываются затраты на оплату труда только 

тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный , 

технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости 

единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы 

оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, установленных законодательством. 



 
 

 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги рассчитываются как 

произведение стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения 

работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации (органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги  общего образования: 

реализация основной образовательной программы  общего образования может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3 , где: 

Nотгу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании государственной услуги по предоставлению  общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику основной образовательной программы  общего образования или категорию обучающихся 

(при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным 

затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на 

содержание имущества); 
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 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 

управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в 

процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за организацией за счет 

средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного общеобразовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на 

оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при 

отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное отопление, 

данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение нормативапотребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 
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Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким 

образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

III. Описание материально-технических условий 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации основной образовательной программы  общего 

образования в общеобразовательной организации.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Тарутинская СОШ» обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 



 
 

 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательной организации.  

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательной деятельности являются требования 

федерального государственного образовательного стандарта  общего образования, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 

966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: постановление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов; аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

нормативными актами общеобразовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной 

программы  общего образования  в общеобразовательной организации. 

Создание в МБОУ «Тарутинская СОШ» соответствующей образовательной и социальной среды обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования и способствует:  

учёту национальных, региональных и этнокультурных особенностей, который обеспечивается уточнением формулировок планируемых 

(личностных, метапредметных и предметных) результатов и их дополнением;  

сформированностью основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России 

и родного края; 

освоенности первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой деятельности в области естественно-

математического и технического профиля (реализация регионального  образовательного проекта «ТЕМП»); 

сформированностью способностей  обучающихся к естественно-научному мышлению, техническому творчеству и интереса к 

техническим специальностям; 

переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, проектным и поисково-исследовательским; 

формированию умений работы с различными видами информации и её источниками; 

формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования для 

обеспечения всех предметных областей / учебных предметов и внеурочной деятельности МБОУ «Тарутинская СОШ» обеспечена мебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудована : 



 
 

 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 

помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий по технологии; 

помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

спортивными сооружениями (залом, стадионом, спортивными площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 

деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  

Общеобразовательная организация обеспечена комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими 

материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта  общего образования. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях / учебных предметах, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников образовательных 

отношений; 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.). 

 

Таблица  



 
 

 

Характеристика материально-технической базы 

Характеристика зданий 1)Одноэтажное, построено в 1965 году.  

Характеристика классных помещений  Учебных кабинетов – 13,мастерских 1 

Библиотека 1 

Помещение для питания Столовая на 70 мест 

Спортивный зал Площадь – 124 кв.м, 

Средства информатизации 

Компьютерный класс – 1, 7 рабочих мест для обучающийсяов и 1 

рабочее место для учителя 

 Количество компьютеров (включая ноутбуки) —26 шт.  

Количество мультимедийных проекторов – 11 шт.  

Количество принтеров  – 11 шт.  

 Количество сканеров – 3 шт.  

 

Санитарно-бытовые условия 
Оборудованный гардероб;  – 2 туалета (для мальчиков и  для 

девочек) 

 

 Документационное обеспечение материально-технических условий реализации основной образовательной программы  общего 

образования в МБОУ «Тарутинская СОШ» 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  общего образования  

Таблица  

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Возможность достижения 

обучающимися установленных ФГОС 

СОО требований к результатам освоения 

основной образовательной программы  

общего образования 

Соответствие материально-технических 

условий общеобразовательной организации 

требованиям ФГОС СОО к материально-

техническим условиям реализации  основной 

образовательной программы  общего 

образования 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной организации к _____ 

учебному году, акты очередных и 

внеочередных проверок надзорных органов о 

соответствии требованиям действующих 

санитарных и противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверок надзорных 



 
 

 

органов о соответствии 

общеобразовательной организации 

требованиям действующих санитарных и 

противопожарных норм (при наличии 

нарушений) 

Обеспеченность общеобразовательной 

организации учебниками и учебными пособиями 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Информация об обеспеченности 

учебниками и учебными пособиями с 

указанием % обеспеченности по каждому 

учебному предмету, курсу учебного плана 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Информация о системе ограничения 

доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

соблюдение: санитарно-

гигиенических норм образовательной 

деятельности; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие общеобразовательной 

организации требованиям к материально-

техническим условиям реализации ООП СОО 

(санитарно-бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда) 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной организации к _____ 

учебному году, акты очередных и 

внеочередных проверок надзорных органов о 

соответствии  требованиям действующих 

санитарных и противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверок надзорных 

органов о соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при наличии 

нарушений) 

возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательно 

предоставление возможности 

беспрепятственного доступаобучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательной 

Акты проверки 



 
 

 

организации организации 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы  общего образования указаны в таблице. 

Таблица  

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы  общего образования в 

общеобразовательной организации 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование для оснащения 

  

Компоненты оснащения     

учебного кабинета основной школы 

1.Нормативные документы, программнометодическое обеспечение, локальные акты 

2Учебнометодические материалы: 

- Дидактические и раздаточные материалы 

3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР 

4.Традиционные и инновационные средства обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства  

 Технические средства 

Компьютер с ЖК-монитором. 

Принтер. Сканер. Телевизор. 

Музыкальный центр. 

5. Учебнопрактическое оборудование 

6.Учебно - лабораторное оборудование 

7. Оборудование (мебель) Комплект офисной мебели. 

Накопители информации на бумажных носителях.  

Накопители информации на электронных носителях 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  общего образования должны обеспечивать: 

реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей; 



 
 

 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов,  

художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио - 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях,  

размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

использование объектов, изготовленных самодеятельным способом  учителями, учащимися и их  родителями (иллюстративные 

материалы, видеоматериалы, фотоальбомы, макеты и т. п.); 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников; 

создание технических условий для  использования информационно-коммуникационных средств обучения.   

 

IV Информационно-образовательная среда образовательной организации  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  общего образования информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы  общего образования обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 



 
 

 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Тарутинская СОШ» включает совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Тарутинская СОШ» обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательной деятельности; 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательных отношений информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной программы  общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Тарутинская СОШ» включает: 

технические средства (мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; цифровой фотоаппарат; компьютер, ноутбук, сканер;  

музыкальный центр)  

программные инструменты (операционные системы и служебные инструменты; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука;  

обеспечение технической, методической и организационной поддержки (разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника); 



 
 

 

отображение образовательной деятельности в информационной среде творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, 

интернетИПК, мультимедиаколлекция); 

компоненты на бумажных носителях (учебники; рабочие тетради (тетрадитренажёры); 

компоненты на CD и DVD (электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы). 

V Описание учебно-методических и информационных условий и механизмы их достижения 

Учебно-методические и информационные ресурсы МБОУ «Тарутинская СОШ» обеспечивают: 

достижение обучающимися  планируемых  результатов освоения основной образовательной программы  общего образования, в том 

числе  учитывающих национальные, региональные и этнокультурные особенности; 

эффективность деятельности учителя  общего образования  и обучающегося с использованием учебно-методических ресурсов и 

информационно-коммуникационного сопровождения;  

управленческую деятельность  руководителей общеобразовательной организации, отвечающих за качество  общего образования;   

реализацию учебного плана образовательной организации, плана внеурочной деятельности образовательной организации, а также 

индивидуальных учебных планов, реализуемых в образовательной организации; 

реализацию системы оценки планируемых результатов освоения основной образовательной программы  общего образования  (в том 

числе оценочных материалов); программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении  общего 

образования; рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности; программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении среднего общего образования; программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программы коррекционной работы;  

образовательную (учебную, внеурочную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и электронные носители образовательной  

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

образовательную деятельность обучающих (учителей  общего образования и т.д.);  

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 



 
 

 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

п. и в т. вывода информации на бумагу и трёхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду общеобразовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения;  

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра 

кино и видеоматериалов. 



 
 

 

 

Общеобразовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы  

общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определена исходя из расчёта: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения рабочей программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы  общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

МБОУ «Тарутинская СОШ» обеспечена учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы  общего образования на 

русском  языке.  

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательной организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы  общего образования.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, имеет фонд 

дополнительной литературы.  

Библиотечный фонд составляет 33297 экземпляров, из них: 5704 экземпляров учебников, 26593 экземпляра художественной литературы, 

справочно – энциклопедической литературы – 2094 экземпляра. Обеспеченность учебниками обучающихся 10-11 классов составляет 100%.  

Школа имеет комплект книг серии «Стандарты второго поколения», содержащие нормативно-правовое обеспечение, методический 

конструктор, примерные образовательные программы, контрольно-измерительные материалы. Школа запланировала приобретение учебной 

и учебно-методической литературы, создание банка контрольно-измерительных материалов на каждого обучающегося. 

  



 
 

 

Учебно-методическое обеспечение, соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта  общего 

образования (учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы  общего образования) 

 Таблица  

УМК по учебному предмету «Русский язык» «Литература» 

Русский язык 

10  11класс  

Программа по русскому 

языку для 10-11 классов 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова 

М.,Просвещение, 2011 г. 

А.И.Власенков,Л.М.Рыбченк

ова. Русский язык. 10-11 классы: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 

2017 г. 

С.А.Алентикова 

Поурочные разработки по 

русскому языку.М.Экзамен, 

2009 г. 

 

Литература 

10 класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература 5-

11(базовый уровень) класс 

под.ред.Коровиной В.Я.М., 

Просвещение, 2010 г. 

 

Ю.В.Лебедев Литература 10 

класс.Учебник в 2-х 

частях..М.,Просвещение, 2017 г. 

1.Н.П.Архипова Уроки 

литературы 6-10 класс. с 

мультимедийным 

приложением. 

2.Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия.10 

класс.СД-диск. 

 



 
 

 

УМК по учебному предмету «Математика» 

Класс Авторская программа Учебники Пособия для учителя 

10 

алгебра 

Программы общеобразовательных 

учреждений по алгебре и началам 

математического анализа для 10-11 классов,  

составитель Т.А. Бурмистрова   

Москва «Просвещение» 2009г. 

 

ФГОС. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный 

уровни. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачёва и др.                             

 Москва «Просвещение» 2016г. 

Н.Е. Федорова, М.В. 

Ткачева. 10 класс. Алгебра и 

начала математического 

анализа. Методические 

рекомендации. Москва 

«Просвещение», 2015г. 

11 

алгебра 

Программы общеобразовательных 

учреждений по алгебре и началам 

математического анализа для 10-11 классов,  

составитель Т.А. Бурмистрова   

Москва «Просвещение» 2009г. 

 

ФГОС. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный 

уровни. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачёва и др.  

Москва. «Просвещение» 2016г. 

Н.Е. Федорова, М.В. 

Ткачева. 11 класс. Алгебра и 

начала математического 

анализа. Методические 

рекомендации. Москва 

«Просвещение», 2015г. 

10 

геометрия 

Программы общеобразовательных 

учреждений по геометрии  для 10-11 

классов, составитель Т.А. Бурмистрова   

Москва «Просвещение» 2010г. 

ФГОС. Геометрия 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный 

уровни. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов и др. Москва «Просвещение» 

2017 год 

С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. 

Геометрия 10 – 11 классы. 

Поурочные разработки.  

Москва «Просвещение» 

2015г 

 

11 

геометрия 

Программы общеобразовательных 

учреждений по геометрии  для 10-11 

классов, составитель Т.А. Бурмистрова   

Москва «Просвещение» 2010г. 

ФГОС. Геометрия 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный 

уровни. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов и др. Москва «Просвещение» 

2017 год 

С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. 

Геометрия 10 – 11 классы. 

Поурочные разработки.  

Москва «Просвещение» 

2015г 



 
 

 

 

УМК по учебному предмету «Информатика» 

Класс Авторская программа Учебники Пособия для учителя 

10 

информатика 

Программы общеобразовательных 

учреждений по программе Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Программа курса «Информатика и ИКТ» для 

основной школы (10-11 классы) - М.: 

БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2017 

г.,. 

ФГОС Название: Информатика 

10класс 

Автор(ы): Л.Л.Босова, А.Ю.Босова 

Год издания: 2017 

Издательство: Бином 

Количество страниц: 215 

Информатика. 

Методическое пособие для 10-

11 классов. Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. бином 2017 

 

11 

информатика 

Программы общеобразовательных 

учреждений по программе Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Программа курса «Информатика и ИКТ» для 

основной школы (10-11 классы) - М.: 

БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2017 

г.,. 

ФГОС Название: Информатика 

11класс 

Автор(ы): Л.Л.Босова, А.Ю.Босова 

Год издания: 2017 

Издательство: Бином 

Количество страниц: 215 

Информатика. 

Методическое пособие для 10-

11 классов. Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. бином 2017 

 

http://vseuchebniki.net/xfsearch/%C1%E8%ED%EE%EC/
http://vseuchebniki.net/xfsearch/%C1%E8%ED%EE%EC/


 
 

 

УМК по учебному предмету «География» 

 

 

 

№ Предмет

ная область 

Программа Учебники Методическая литература КИМы 

Общественно – научные предметы 

География 

1

0-11 

 Примерная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования по 

географии (базовый 

уровень).  Автор 

программы 

Максаковский В.П. 2013 

г. 
 

 Учебник 

«Экономическая и 

социальная география 

мира». Максаковский В.П. 

М.,«Просвещение», 2017 г. 

 

Е.А. Жижина, Н.А. 

Никитина.Поурочные разработки 

по географии. 10 класс. М.: ВАКО, 

2016-320 с.  

О.И. Ануфриева. Поурочные 

планы. Экономическая и 

социальная география мира. – 

Волгоград, 2012 г. 

Уроки географии10 – 11 

классы с применением 

информационных технологий.- М. 

«Глобус», 2012 г. 

Библиотека электронных 

наглядных пособий. География 6 – 

10 классы 

 

 

Атлас география, 10 

класс, «Дрофа», 2017 г. 

  



 
 

 

УМК по учебному предмету « История»  «Обществознание» 

№ Предметная 

область 

программа учебники Методическая 

литература 

КИМы 

 История     

 10 Н.В. Загладин, 

С.И.Козленко, 

Х.Т.Загладина. 

Программа курса. 

История России и 

мира. 10 -11 класс. 

«Русское слово», 

2016гг. 

 Сахаров А.Н., Загладин Н.В История 

России с древнейших времён до конца 

XIXв. учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень -М.: ООО "Русское слово-учебник”, 

2017 

.  

 11  Загладин Н.В., Петров Ю.А.,  и др. 

История России. Русское слово., 2010г 

Загладин Н.В. Всеобщая история. 

Русское слово., 2010г.  

  

 Обществозн

ание  

    

 10 Авторская 

программа 

Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой 

(базовый уровень) по 

курсу 

«Обществознание» 10-

11 классов   к 

учебнику 

 «Обществознание» 

 под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 

Боголюбов Л.Н., Аверьянова Ю.И., 

Белявский А.В. и др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание (базовый уровень). ОАО 

"Издательство" Просвещение 

  



 
 

 

Н.И.Городецкой, 

А.И.Матвеева 

(базовый уровень).    

 11 Авторская 

программа 

Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой 

(базовый уровень) по 

курсу 

«Обществознание» 10-

11 классов   к 

учебнику 

 «Обществознание» 

 под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, 

А.И.Матвеева 

(базовый уровень) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. Обществознание 

(базовый уровень). ОАО "Издательство" 

Просвещение 

  



 
 

 

УМК по учебному предмету «Биология»  

К

ласс 

Авторская программа Учебники Пособия для учителя 

 

10 

-11 

Биология. 10—11 
классы: Рабочие 
программы / сост. И. Б. 
Морзунова, Г. М. 
Пальдяева. — 3-е изд., 
пересмотр. — М. : Дрофа, 
2015. — 215, [9] с. 

 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В. 

В.Пасечник  Общая биология 10-11 классы 

- М.: Дрофа, 2017. 

Пасечник, В.В., Швецов, Г.Г.Методическое 

пособие к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, 

В.В. Пасечника. Биология. Общая биология.10-11 

классы.- М.: Дрофа, 2015 

УМК по учебному предмету «Химия 

К

ласс 

Авторская программа Учебники Пособия для учителя 

1

0 

 Рабочие программы к 

УМК О.С. Габриеляна. 

Химия. 10 — 11 классы. 

Учебно-методическое 

пособие. ФГОС. М.: Дрофа, 

2015) 

Габриелян, О.С.  

Химия 10 класс Базовый уровень: учеб. 

для общеобразоват. учрежедений – М.: 

«Дрофа», 2012 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. 

Химия. 10 класс.: Методическое пособие. 

– М.:Дрофа, 2012 

 

1

1 

 Рабочие программы к 

УМК О.С. Габриеляна. 

Химия. 10 — 11 классы. 

Учебно-методическое 

пособие. ФГОС. М.: Дрофа, 

2015) 

Габриелян О.С.  

Химия. 11 класс: базовый  уровень: 

учеб. для общеобразоват. учреждений  

– М.: Дрофа,2012  

Габриелян О.С.  

Химия. 11 класс.: методическое пособие  

/  О.С.Габриелян,  Г.Г.Лысова.  

– М.: Дрофа, 2012 



 
 

 

 

УМК по учебному предмету «Астрономия» 

К

ласс 

Авторская программа Учебники Пособия для учителя 

 

10 

-11 

Рабочая программа к 

УМК В.М.Чаругина: 

Астрономия. Методическое 

пособие 10–11 классы. 

Базовый уровень : учеб 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций. — М. : 

Просвещение, 2017.  

 

 

Чаругин В.М. Астрономия 10 – 11 

класс (базовый уровень),  - М. 

Просвещение, 2017. 

 

Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. 

Базовый уровень : учеб 

пособие для учителей общеобразоват. организаций. 

— М. : Просвещение, 2017.  

 



 
 

 

Учебно-методический комплекс по учебному предмету «ОБЖ» 

Программа А.Т. Смирнов. Программы  общеобразовательных  учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности»1-11 классы. М.: «Просвещение», 2012 г 

Учебник 10 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2014 г. 

11 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2014 г.  

Дополнительная 

литература 

Для учителя 

Организация преподавания курса ОБЖ в школе. Сборник нормативно- правовых и учебно-

методических материалов. Под ред. Мишина Б.И.; М. «Вентана-Граф» 2016  

Пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях. Нормативные документы и акты. Под 

ред. Павлова О.В. Волгоград, изд. «Учитель» 2016г.  

 Сборник нормативно-правовых материалов по обеспечению безопасности ДД на автомобильном 

транспорте Челябинск,2017 г. 

 Шигарова М.М. 25 лучших уроков и занятий по ОБЖ Челябинск,2013 г. 

 А.М.Якупов Формирование транспортной культуры школьников Челябинск,2016 г. 

Для обучающихся 

 Цвилюк А.Г. Азы личной безопасности. – М.: Просвещение, 2012.  

 Правила дорожного движения для детей. Надеждина В.; М. «Аст» 2016  

Интернет –источники: http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и 

чрезвычайным ситуациям;  

http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;  

http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных 

мероприятий, документы; 

http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

http://www.uroki.net/http://www.obzh.ru/ http://www.school-obz.org/ http://www.metodichka.net/ 

 

http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.school-obz.org/
http://www.metodichka.net/


 
 

 

Учебно-методический комплекс по учебному предмету «Физическая культура» 

 

 

№ Класс,предм

ет 

Программа  Учебник  Методическая 

литература  

КИМЫ 

 10 класс 

Физкультур

а. 

Комплексная 

программа 

физкультура  

1-11 класс 

. Матвеев 

А.П.2012 год 

Физическая культура  

10-11 класс  

Матвеев.А.П.2011 год 

  

 11 класс 

Физкультур

а. 

Комплексная 

программа 

физкультура  

1-11 класс 

Лях. В. И. 

Зданевич А.А. 2012 

год 

Физическая культура  

10-11 класс  

Лях В.И. Зданевич А.А 

2011 год 

  



 
 

 

УМК по учебному предмету «Технология» 

Класс Авторская программа Учебники Пособия для учителя 

10-11 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений по «Технологии». авторская 

программа «Технология: 10-11 классы: 

базовый уровень: методические 

рекомендации. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. 

– М.: Вентана-Граф, 2012». 

ФГОС Название: Технология 10-

11класс 

Автор(ы): Симоненко ВД Год 

издания: 2017 

Издательство: Бином 

 

Информатика. 

Методическое пособие для 10-

11 классов. Симоненко ВД 

Бином 

 год издания: 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы   общего 

образования МБОУ «Тарутинская СОШ» 

Таблица 

 

 

Направление 

 

Мероприятия 

Значение 

показателя 
I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1.    Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 

о введении в МБОУ «Тарутинская СОШ»  ФГОС ООО) 

Имеется 

http://vseuchebniki.net/xfsearch/%C1%E8%ED%EE%EC/
http://vseuchebniki.net/xfsearch/%C1%E8%ED%EE%EC/


 
 

 

2.   Внесение изменений и дополнений в Устав 

МБОУ «Тарутинская СОШ» 

Имеется 

3.   ООП ООО МБОУ «Тарутинская СОШ» Имеется 
4.   Утверждение  основной образовательной  программы 

  общего  образования МБОУ «Тарутинская СОШ» 

Имеется 

5.   Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО Имеется 

6.   Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Имеется 

7.   Реализация плана-графика введения ФГОС СОО Имеется 

8.   Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ООО 

Имеется 

10. Разработка: 

-    образовательных программ; 

-    учебного плана; 

- образовательных   программ   учебных   предметов,   курсов, дисциплин, модулей; 

-     годового календарного учебного графика; 

Имеется 

-     положений о внеурочной   деятельности обучающихся; 

- положения об организации текущей   итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

Имеется 



 
 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

1.   Определение объѐма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 

2.   Разработка локальных актов (внесение  изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников МБОУ «Тарутинская СОШ», в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Имеется 

III. Организа- 

ционное обеспечение 

введения 

1.  Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по  подготовке и введению ФГОС общего 

основного  образования 

Имеется 

2.   Разработка модели организации образовательной деятельности Имеется 

 

 3.   Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и роителей по использованию часов  внеурочной деятельности 

Имеется 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС 

1.   Анализ кадрового  обеспечения  введения  и реализации ФГОС СОО Имеется 

2.   Создание (корректировка) плана-графика повышения   квалификации   

педагогических   и руководящих работников МБОУ «Тарутинская СОШ» в связи с 

введением ФГОС 

Имеется 

V. Информаци- 

онное обеспечение 

введения ФГОС 

1.   Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС ООО Имеется 

2.   Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению 

и порядке перехода на новые стандарты 

Имеется 



 
 

 

3.   Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в содержание ООП ООО 

Имеется 

5.   Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС Имеется 

VI. Материаль- 

но-техническое 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО Мониторинг 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы МБОУ «Тарутинская 

СОШ» требованиям ФГОС 

2015г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС Имеется 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников МБОУ «Тарутинская СОШ» 

Мониторинг 

5. Обеспечение соответствия информационно- образовательной среды требованиям 

ФГОС 

2015г. 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами 

2015г. 

7. Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и региональных базах данных 

Имеется 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

Имеется 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации  основной образовательной программы  общего образования в системе 

условий и контроля состояния системы условий является выполнение сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы  общего образования . 



 
 

 

 

 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Месяц, субъекты контроля 
Методы сбора 

информации 4 5 6 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
1 2 3 4 5 6 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

СОО  

Проверка укомплектованностиОО 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

  
Р

* 
Р           

Изучение 

документации 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников  ОО требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих 

  Р Р           

Управленческий аудит  

Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических работников  ОО 

 
   Р           

Изучение 

документации (наличие 

документов о прохождении 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения квалификации 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

СОО  

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной программы 

повышения квалификации                

 



 
 

 

Проверка качества реализации 

мероприятий спортивной направленности 

              

 

Оценка достижения  обучающимися 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных               

 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

СОО  

Проверка условий финансирования 

реализацииООП СОО  
              

 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части  ООП СОО и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений  

              

 

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых средств 
              

 

Материально

-технические 

условия 

реализации ООП 

СОО  

Проверка достижения обучающимися 

установленных ФГОС СОО требований к 

результатам освоения  ООП СОО               

 



 
 

 

Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к реализации  

              

 

проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта 

              

 

проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры  ОО 

              

 

Информацио

нно-

методические 

условия 

реализации ООП 

СОО  

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

 
              

 

 

проверка обеспеченности доступа для 

всех участников образовательных 

отношений  к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной деятельности  и 

условиями его осуществления 

              

 



 
 

 

проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

              

 

обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их  

составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

учебным предметам  ООП СОО 

              

 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП СОО 

              

 

обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по всем  

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемых в  ОО 

              

 

* Д – директор; З – заместитель директора; Р – руководитель рабочей группы; ОР – ответственный разработчик; У - учитель 
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