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Актуальность программы  

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не 

только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в 

истории образования необходимо учить личность начиная с начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 

готовность осваивать требования основного и полного среднего образования, 

совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа 

становится учреждением, формирующим с первого класса навыки 

самообразования и самовоспитания. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

образовательного учреждения разработана в соответствии с   Уставом и 

Программой развития школы  на 2015-2020 г.г 

 Основная образовательная программа образовательного учреждения 

разработана с учётом особенностей образовательного процесса в  школе: 

1. МОУ СОШ № 3 г. Петровска - учреждение, реализующее профильное 

обучение.  В его основу положен ценностно-коммуникативный подход к 

овладению обучающимися всеми предметами, реализация которого происходит  

по следующим направлениям: технологический профиль (физико-математическое 

и химико-биологическое направления) и социально-гуманитарный профиль через 

образование. Для организации эффективной деятельности в этом направлении как 

деятельности, ведущей к реализации цели творческой социализации 

обучающихся, в школе  создана и развивается креативная образовательно-

коммуникативная среда. Субъектами этой среды являются обучающиеся, 

родители, педагоги, социальные партнёры, а её содержательное наполнение 

осуществляется через профильное обучение, элективные курсы, проекты, 

различные развивающие технологии и формы сотрудничества.  

2. В школе создана и развивается система воспитания обучающихся, 

направленная на создание креативной модели образовательного процесса. 

 

3.  Образовательный  процесс строится на основе современных  технологий, в 

том числе  учебно-исследовательской и проектной деятельностей. 

4. В школе реализуется получение образования в форме дистанционного 

обучения, которое используется в рамках информационной среды школы для 

самообразования и обучения на дому. 
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Структура основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

СОШ № 3 города Петровска в соответствии с требованиями Стандарта содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

1.Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 

     Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

СОШ № 3 разработана на основе следующих нормативных документов:  

−  Конституции РФ;  

− Федерального закона РФ от  29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

−  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России от 6 октября 

2009 г. № 413;  

− Конвенции о правах ребенка;  

−  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

− Устава школы 

− Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, 

протокол № 36); 

− Федеральная целевая программа развития образования; 

− Концепция духовно-нравственного развития и  воспитания личности гражданина 

России; 

− Примерной основной образовательной программа образовательного учреждения 

(средняя школа); 

− Приказа министерства образования и науки Саратовской  области от 02.11.2016 

№3464 «Об утверждении перечня апробационных площадок по введению ФГОС 

СОО». 

Программа соответствует основным характеристикам современного 

образования: доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности 

развития, вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно 

ориентированный характер. 

Программа адресована: 
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Цели  программы 

Условия образовательной деятельности в МОУ СОШ № 3 г. Петровска работает в 

одну смену. Во второй половине дня, после обязательной динамической паузы, 

реализуются программы дополнительного образования, внеурочная и  занятия 

кружков, спортивных и творческих объединений, мероприятия волонтеров. 

 

Все учителя школы (100%) прошли курсы повышение квалификации по ФГОС 

СОО, администрация прошла профессиональную переподготовку по программе 

«Менеджмент в образовании». 

МОУ СОШ № 3 – это  учебное заведение в системе непрерывного 

образования, ориентированное на формирование личности, готовой к трудовой, 

творческой и исследовательской деятельности. Школа - сложная и динамичная 

социальная структура. В ее стенах взаимодействуют порядка 700 человек 

(педагогов, обучающихся, родителей), имеющих самый различный 

образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень, со 

своими, порой, противоречивыми запросами и интересами. 

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

• для определения сферы ответственности за достижение результатов школы, родителей и
обучающихся и возможностей для взаимодействия;

Учащимся 
и

родителям

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве
ориентира в практической образовательной деятельности

Учителям

• для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения
учащимися ООП;

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного
процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.);

Администрации

• для повышения объективности оценивания образовательных результатов ОУ
в целом;

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества, условий ирезультатов образовательной
деятельности ОУ.

Учредителю и 
органам 

управления
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Школу способна предложить общее и дополнительное образования на уровне 

Федеральных государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, 

состоянием здоровья, запросами и возможностями обучающихся и  их родителей.  

Миссия школы: 

Миссия школы заключается: 

- по отношению к обучающимся и педагогам – в предоставлении каждому сферы 

деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих 

способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, 

активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной 

адаптации; 

- по отношению к родителям – в вовлечении их в совместную деятельность; 

- по отношению к социуму – в повышении культуры. 

Общая характеристика школы 

МОУ СОШ № 3основана в 1937 году. Новое здание сдано в эксплуатацию в 1986 

году. Оно построено по типовому проекту имеет центральное отопление, 

люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, 

актовый зал, оборудованные кабинеты по всем предметам учебного плана, 

стандартные, спортивный и гимнастический залы, библиотеку, столовую на 200 

посадочных мест. В данный момент в школе обучается 654 учащихся. 

Деятельность МОУ СОШ № 3 города Петровска регламентируется: 

• Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования»;  

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от          6 

октября 2009 г. № 373»; 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

• Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»,  

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
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приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»;  

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

• Уставом школы; 

• Программой развития на 2015-2020г.г.; 

• Локальными актами; Приказом Министерства образования и науки 

Саратовской области от 02.11.2016 № 3464 «Об утверждении перечня 

апробационных площадок по введению ФГОС СОО» 

 

В школе действует комплексная служба сопровождения образовательного процесса, 

цель которой - создание психолого-педагогических условий для успешного обучения и 

развития обучающихся в ситуациях школьного взаимодействия, обеспечение 

оптимальных условий пребывания обучающихся в школа. 

 

Материально-техническая и учебно-методическая база 

         В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия 

соответствуют целям и задачам образовательного процесса. В образовательном 

учреждении созданы условия,  в соответствии с СанПиНами. Нет зданий, 

требующих капитального ремонта. Школу № 3 имеет автономную систему 

оповещения при пожаре,  кнопку экстренного вызова и сторож. Пришкольная 

территории благоустроена.  Учреждение имеет лицензию на образовательную 

деятельность, свидетельство об аккредитации. 

Здание школы построено по типовому проекту, оснащено центральным 

отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией. 

В школе имеется актовый зал, два спортивных зала,  35 учебных кабинета по всем 

предметам, столярная и слесарная мастерские, кабинет обслуживающего труда, 

кабинеты для занятий кружков, секций дополнительного образования, библиотека, 

совмещенная с читальным залом, кабинеты педагогов-психологов, медицинский 

кабинет, процедурный кабинет. На территории щколы  расположены спортивные 

площадки и сооружения разного предназначения. Школу реализует проект «Доступная 

среда». Это позволяет повышать эффективность образовательного процесса. 

   Питание обучающихся и работников школы осуществляется в школьной 

столовой на 200 посадочных мест. Школьники обеспечены горячими завтраками, 

обедами. 

В школе один кабинет информатики, оснащенный 11 компьютерами, локальной 

сетью и интерактивной доской. 
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Обучение ведется по учебникам, рекомендованным (допущенным) для обучения  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 31 » марта 

2014 г. № 253. Соблюдена преемственность между уровнями образования.  

У школы имеется официальный сайт – http://www.Петровск.3РФ 

Обучение на уровне среднего общего образования организовано по пятидневной 

учебной неделе, по кабинетной системе. 

МОУ СОШ № 3 города Петровска расположена в центре города  по адресу улица 

Советская, 75. В школе обучаются дети со всех районов города. 

   Большинство детей, обучающихся в щколе, проживают в семьях с одним, 

двумя детьми. Многодетных – 25 семьи, в школе обучаются 8 детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Большинство родителей активно сотрудничают с педагогическим 

коллективом, не ограничиваясь только контролем за выполнением домашних 

заданий своих детей. Родители достаточно осведомлены о состоянии дел детей в 

школе, об их успеваемости, личном участии в общественной работе. 

В социальном заказе школы они ставят на первый план подготовку к жизни в 

условиях рынка и развитие способностей - 95%, обеспечение подготовки для 

поступления в ВУЗ - 83%, обучение общению - 45%.  

В школе работает социальный педагог. Исследование уровня образования 

родителей показало, что половина от общего количества имеет высшее или средне-

специальное образование, что позволяет рассчитывать на существование мотивации 

к получению образования в семье. Анализ занятости родителей учащихся 

показывает стабильный средний доход, обеспечивающий средние показатели 

материального обеспечения в семьях обучающихся, что позволит реализовать 

данную образовательную программу. 

Организация образовательного процесса строится на основе 

здоровьесберегающей технологии. Учебные занятия в основной школе проводятся в 

одну смену;  начало учебных занятий первой смены – в 08 часов 05 минут. 

Между сменами для проведения влажной уборки в помещениях и их 

проветривания устанавливается перерыв не менее 30 минут, а в случае 

неблагополучной эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекционной 

обработки перерыв увеличивается до 60 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут.  

Средняя наполняемость классов 25 человек. Деление классов на подгруппы 

осуществляется на уроках иностранного языка, информатики, технологии. 

          Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма 

учебной нагрузки, требованиям СанПина. 

Учебная нагрузка обучающихся соответствует возрастным особенностям и 

учебному плану школы.  

Объем домашнего задания находится в нормативных временных рамках по 

требованию СанПиН, регулируется объем домашнего задания и в течение недели. 
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Состояние здоровья обучающихся и структура заболеваемости в школе 

традиционно контролируется медицинским работником  в рамках плановых 

медосмотров. 

Образовательная программа школа предусматривает постоянный контроль за 

показателями здоровья обучающихся посредством проведения регулярных  

медицинских осмотров, диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, 

воспитание ответственности обучающихся за свое здоровье.  

В режиме школы полного дня на уровне среднего общего образования 

широко развернута система дополнительного образования, обеспечивается полная 

занятость детей во второй половине дня. Система дополнительного образования 

является составной частью образовательной программы школа, интегрирующей в 

себе программы базисного учебного плана с программами внеурочных занятий 

обучающихся. 

В соответствие с выявленным социальным запросом образовательный процесс 

в школе рассматривается как совокупность учебного процесса, дополнительного 

образования, социальных практик и исследовательской деятельности обучающихся. 

Доминирующим видом познавательной деятельности рассматривается поисковая, 

исследовательская, основным результатом которой является освоение 

обучающимися способов деятельности. Сама технология формирования ООП СОО   

МОУСОШ № 3 заключается в создании механизма реализации педагогического 

потенциала образовательной системы школы, механизма интеграции всех  ее 

составляющих и характеризуется следующими чертами: 

• образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного 

процесса, дополнительного образования, социально-творческой и 

самообразовательной деятельности обучающихся;  

• в рамках образовательного процесса реализуются предметные и 

надпредметные учебные программы, дополнительные образовательные 

программы, программы социально-творческой деятельности, индивидуальные 

образовательные программы;  

• классно - урочная форма организации образовательного процесса сочетается 

с внеклассной, созданием временных учебных групп, работающих над различными 

учебными проектами, по различным учебным программам;  

• класс организуется как учебный коллектив, решающий общие 

образовательные задачи, внутри которого существует определенное распределение 

обязанностей;  

• элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые могут 

отличаться своей продолжительностью, характером деятельности, организацией 

рабочих мест;  

• обязательные учебные занятия могут сочетаться с занятиями, посещение 

которых для всех обучающихся не является обязательным;  

• используется гибкое расписание учебных занятий, соответствующее их 

целям;  
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• домашняя работа обучающихся представляет собой самостоятельный вид 

образовательной деятельности, предусматривается возможность выбора домашних 

заданий;  

• основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником 

образовательный результат;  

• доминирующим видом познавательной деятельности является поисковая, 

основным результатом которой является освоение обучающимися способов 

деятельности.  

Технология формирования основной образовательной программы среднего 

общего образования, призванная обеспечить достижение запланированных 

результатов образования (ФГОС), определяет тип отношений между учителем и 

обучающимся(педагогика сотрудничества), вариативность (признание права 

ученика на полный или частичный выбор изучаемого содержания и уровня его 

освоения), реализация дифференцированного подхода и индивидуализация 

обучения. 

Деятельностный подход – концептуальная основа образовательной 

программы среднего общего образования МОУ СОШ № 3 

Образовательные технологии обеспечивают  достижение требований 

стандартов,  обладают значительным воспитательным и развивающим, а также 

здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным приоритетным 

потребностям личности, общества и государства: 

• технология уровневой дифференциации обучения, 

• технология создания учебных ситуаций, 

• технологии, основанные на реализации исследовательской 

деятельности, 

• информационных и коммуникационных технологий обучения, 

• технологии когнитивного обучения; 

• проблемно-диалогическая технология; 

• технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (продуктивного чтения); 

• технология развития критического мышления; 

• технология интеллект - карт, карт понятий; 

• технология оценивания учебных успехов; 

• проектная технология.  

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ 

учителей основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное 

использование  данных технологий позволяет педагогам в полном объеме 

реализовать деятельностный подход в работе с обучающимися.  

К числу сильных сторон образовательного учреждения также следует 

отнести достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у 

школьного сообщества положительного опыта осуществления инновационных 

преобразований в образовательном процессе, наличие эффективной научно - 

методической поддержки усилий учителей в совершенствовании образовательной 
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деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной подготовки 

выпускников школы. 

 Все выпускники 9-х и 11-х классов успешно прошли итоговую 

государственную аттестацию по обязательным предметам и предметам по выбору. 

         Процент поступления на бюджетные места в ВУЗах  колеблется от 86% 

до  94,3%;   95-98% обучающихся продолжили  учебу в высших учебных 

заведениях. 

С целью учета индивидуальных потребностей обучающихся, их социальной 

адаптации, развития способностей школу развивает и поддерживает систему 

дополнительного образования, внеклассной и внеурочной деятельности. В 

соответствии с инициативой «Наша новая школа» МБОУ «Школу №25» города 

Курска организует образовательный процесс во внеурочное и внеклассное время. 

В школе действуют  кружки дополнительного образования,  по 6 направлениям:  

-  художественно – эстетическое направление, 

- физкультурно-спортивное, 

-  культурологическое 

-  военно -  патриотическое, 

- краеведческое, 

 

В школе  работают  6 школьных методических объединений. Реализуют задачи 

методической работы, поставленные на учебный год; 

• Направляют работу методических объединений; 

• Организуют внутришкольные   семинары,   взаимопосещения, конкурсы; 

• Обобщают   и   внедряют   передовой   педагогический   опыт, осуществляют 

моральное стимулирование творчески работающих учителей; 

• Организуют мониторинг знаний учеников и анализируют его итоги, 

определяют пути устранения пробелов в знаниях обучающихся; 

• Организуют наставничество начинающих педагогов; 

• Оказывают методическую помощь учителям в межаттестационный период 

и в период  аттестации; 

• Разрабатывают локальные акты. 

          Мониторинг методической подготовки учителей показал, что 100 % 

педагогов знакомы с современными педагогическими технологиями. Большинство 

преподавателей применяют их на практике и готовы поделиться своим позитивным 

педагогическим опытом с коллегами. 

      Неоднократно школу получала положительные отзывы о  высоком уровне 

организации образовательного  процесса, целенаправленном развитии материально 

– технической оснащенности в средствах массовой информации. 

     В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии 

образовательного учреждения: 

• существенно возросла конкурентноспособность образовательного 

учреждения; 
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• более эффективным стал процесс содействия развитию личности 

обучающихся, формированию их познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического потенциалов; 

• расширяются  возможности  использования  информационной  среды; 

• наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью в школе; 

МОУ СОШ №3 старается соответствовать стремительно меняющейся жизни 

темпом своих внутренних перемен. Основной плюс этого - самостоятельный, 

свободный, быстрый в решениях, деятельный выпускник  школы, которого отличает 

целеустремлённость, коммуникабельность, работоспособность. Он умеет трудиться, 

умеет принимать решения и нести ответственность за них.  Это - деловой, 

общественно активный молодой человек, способный адаптироваться к различным 

социальным условиям.  

Понимание необходимости происходящих перемен в российском 

образовании нашло свое отражение в разработке Основной образовательной 

программы школы, поиске подходов к ее реализации. 

Основная образовательная программа школы является нормативным документом, 

определяющим стратегические приоритеты, содержательные, организационные и 

методические аспекты образовательной деятельности школа:  

- учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей (законных 

представителей), способствует реализации права родителей (законных 

представителей) на информацию об образовательных услугах, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг;  

- является основанием для определения качества реализации школой федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует 

деятельность всего педагогического коллектива в школе на срок освоения 

программы.  

 

Образовательная программа школы:  

- определяет содержание образовательного процесса на уровне среднего 

образования, особенности его раскрытия через учебные предметы, программы, 

педагогические технологии;  

- определяет организационно-педагогические условия учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся;  

- регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного 

отслеживания образовательных достижений обучающихся основной Школы. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 



12 

 
 

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 целейпри разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образованияпредусматривает решение следующих основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

развитие государственно-общественного управления в образовании; 

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 
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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 системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в 

первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной 

организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

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

преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 

обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как 

средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

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

формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих 

условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 
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с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 

общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в 

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

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием 

юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение 

жизненных планов на будущее, формирование 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) 
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при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

 

      К прогнозируемым результатам освоения программы относятся:  

· повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение ими 

системного содержания образования;  

· проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения;  

· творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, 

способность осуществлять ее на практике;  

· удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

· разработка критериев оценки мониторинга личностного развития ребенка, 

эффективности и качества образовательного процесса.  

· общественное признание опыта работы педагогическим сообществом, 

обучающимися и их родителями.  

          Содержательное наполнение образовательной программы может 

корректироваться в соответствии с реальной социально-образовательной 

ситуацией в школе:  

- изменение контингента обучающихся,  

- новый социальный заказ.  

Эти изменения будут находить отражение в учебных планах на год, 

разрабатываемых на основе данной образовательной программы, а также в 

ежегодно утверждаемом перечне программ и учебников по классам обучения. 

Образ выпускника школы – ожидаемый результат образовательной 

программы 
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Социальный заказ родителей.  

Родители хотят видеть в детях: самостоятельно работающую личность; 

личность, обладающую прочными знаниями; интеллектуально развитую личность 

с прочной гражданской позицией, с высоко развитой сферой мотивации в 

реализации жизненных принципов, с развитыми творческими способностями; 

личность, умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и 

реализовывать свои способности наиболее выгодными для себя и окружающих 

способами, легко адаптироваться и ориентироваться в быстро изменяющихся 

условиях жизни. 

        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 
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базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

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

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

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

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

государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

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

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

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 
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на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
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потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

В результате освоения содержания среднего общего образования 

обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, навыками, способами познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации обучающихся. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

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

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» появляются еще две группы результатов: результаты 

базового и углубленного уровней. 

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.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» 

на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит 

возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом 

возможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 
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Русский язык 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

выбранного профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

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

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 

в текстовый формат; 
– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

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

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 
– 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: 
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– 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). 
 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– 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: 
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– 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. 

Иностранный язык 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
Говорение, монологическая речь 
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– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

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

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

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

ключевые слова/план/вопросы. 
Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное пониманиезапрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 
Чтение 

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

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
Письмо 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

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

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

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 
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Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности. 
Грамматическая сторона речи 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения; 

-распознавать и употреблять в речи безличные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, использовать прямой и обратный порядок слов в предложении; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, изъявительного, повелительного и сослагательного 

залогов, изъявительного, повелительного, условного и сослагательного наклонений; 

-использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

-распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера; 

-распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

-распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

-распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 

-распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
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-распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present delIndicatif, Future Simple и Passe Simple, PasseCompose, ConditionnelPresent; 

-распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

-распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 
Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 
Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
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– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы). 
Грамматическая сторона речи 

-употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы;  

-находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям и др.); 

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по словообразовательным элементам); 

-расширить потенциальный словарь за счёт интернациональной лексики и навыков      овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории 

из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран; 

– работать с историческими документами; 

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты; 

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 
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– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– 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. 
 

 

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

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

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности 

для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 
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– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

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

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
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Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуациисвободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 
 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 
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– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики 

в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
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– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведениядля человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

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

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

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

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 
 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

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

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 
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– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 
 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема 

в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 
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– 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. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 
 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

в разных формах (текст, схема, таблица). 
 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
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– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 
 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

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

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

России. 
 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 
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Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 
 

 

 

Математика: 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I.Выпускник научится III. Выпускник получит возможность 
научиться 

Цели 
освоения 
предмета 

Для использования в повседневной 
жизни и обеспечения возможности 
успешного продолжения образования по 
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 

Требования к результатам 

Элемент
ы теории 
множест
в и 

− Оперировать на базовом уровне1 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

− Оперировать2 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

 
1Здесь и далее:распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, решении задач. 
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математ
ической 
логики 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал; 

− оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример;   

− находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой;  

− строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

− распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том числе 

с использованием 

контрпримеров. 
 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

− использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

− проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

− оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

− проверять принадлежность 

элемента множеству; 

− находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

− проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 
 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

− использовать числовые множества 

на 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 
выражени
я 

− Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

− 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 
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повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

− оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

− выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

− выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

− сравнивать рациональные числа 

между собой; 

− оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

− изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные 

числа;  

− изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

− выполнять несложные 

преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных 

выражений; 

− выражать в простейших случаях 

из равенства одну переменную 

число процентов, масштаб; 

− приводить примеры чисел с 

заданными свойствами делимости; 

− оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и π; 

− выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

− находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

− пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

− проводить по известным формулам 

и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

− находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

− изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

− использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

− выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и 

обратно. 
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через другие; 

− вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

− изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

− оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.  
 

В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 

− выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

− 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 

 

В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 

− выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач из 

различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

− оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 
 

Уравнения 
и 
неравенс
тва 

 

− Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

− решать логарифмические 

уравнения вида loga (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида 

logax<d; 

− решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  (где d 

− Решать рациональные, 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

− использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 
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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, tgx = 

a,ctgx = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 
 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

− составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

− использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

− использовать графический метод 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

− изображать на 

тригонометрической окружности 

множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и 

неравенств; 

− выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 
 

В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 

− составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных 

предметов; 

− использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

− уметь интерпретировать 

полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы 

результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 
Функции − Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

− Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 
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нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

− оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая 

и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

− распознавать графики 

элементарных функций: прямой 

и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций; 

− соотносить графики 

элементарных функций: прямой 

и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они 

заданы; 

− находить по графику 

приближённо значения функции 

в заданных точках; 

− определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

− строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в заданной 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; 

− оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции; 
− определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания 
функции;  

− строить графики изученных функций; 

− описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

− строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

− решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 
 

В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 

− определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 
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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 

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.) 

Элемент
ы 
математ
ического 
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 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 

− Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

− вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

− вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя справочные 

материалы;  

− исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики 

многочленов и простейших 

рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа. 
 

В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 

− решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики 

и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

реальных процессов, нахождением 
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реальных процессах; 

− соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

− использовать графики реальных 

процессов для решения 

несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

−  интерпретировать полученные 

результаты 

Статист
ика и 
теория 
вероятно
стей, 
логика и 
комбинат
орика 

 

− 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 с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

− вычислять вероятности событий 

на основе подсчета числа 

исходов.  
 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

− оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

− читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

− Иметь представление о дискретных 

и непрерывных случайных величинах 

и распределениях, о независимости 

случайных величин;  

− иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

− иметь представление о нормальном 

распределении и примерах 

нормально распределенных 

случайных величин; 

− понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

− иметь представление об условной 

вероятности и о полной 

вероятности, применять их в 

решении задач; 

− иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

− иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной 

регрессии. 
 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

− вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 
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− 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 
Тексто-
вые 
задачи 

− Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

− анализировать условие задачи, 

при необходимости строить для 

ее решения математическую 

модель;  

− понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

− действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

− использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

− работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

− осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным 

в условии; 

− анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

− решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

− Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

− выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 
− строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения; 

− решать задачи, требующие перебора 
вариантов, проверки условий, выбора 
оптимального результата; 

− анализировать и интерпретировать 
результаты в контексте условия задачи, 
выбирать решения, не противоречащие 
контексту; 

− переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 
 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

решать практические задачи и задачи из 

других предметов 
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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 

Геомет-
рия 

− Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

− распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

− изображать изучаемые фигуры 

− Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

− применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в явной 

форме; 

− решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 
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от руки и с применением 

простых чертежных 

инструментов; 

− делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

− извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и 

рисунках; 

− применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

− находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

− распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

− находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения 

с применением формул. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты 

с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

− использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

− соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

− соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

образцам или алгоритмам; 

− делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

− извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

− применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

− описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве; 

− формулировать свойства и признаки 

фигур; 

− доказывать геометрические 

утверждения; 

− владеть стандартной 

классификацией пространственных 

фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

− находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

− вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 
 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний 
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размера; 

− оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников)  
Векторы 
и 
координа
ты в 
простран
стве 

− Оперировать на базовом уровне 
понятием декартовы координаты в 
пространстве; 

− находить координаты вершин куба и 
прямоугольного параллелепипеда 

− Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, 

вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, 

угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

− находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор 

по двум неколлинеарным векторам; 

− задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

− решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 
История 
матема-
тики 

 

− 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 

Методы 
матема-
тики 

− Применять известные методы при 
решении стандартных математических 
задач; 

− замечать и характеризовать 
математические закономерности в 
окружающей действительности; 

− приводить примеры математических 
закономерностей в природе, в том числе 
характеризующих красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений 
искусства 

− Использовать основные методы 
доказательства, проводить 
доказательство и выполнять опровержение; 

− применять основные методы решения 
математических задач; 

− на основе математических закономерностей 
в природе характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и 
произведений искусства; 

− применять простейшие программные 
средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических 
задач 
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Информатика 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

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

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

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

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

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

естественными науками; 
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

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

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

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 
– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов 

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

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

расчеты и проверять полученный результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристикахизученных 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. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

энергия; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

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

помощи методов оценки. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
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– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

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

пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода 

по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 
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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. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 
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– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее в 

учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) 

и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 
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существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 
 

 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических 

и экологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 

в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
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– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях функционирования 

экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения 

и развитие мирового хозяйства. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими 

и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 



60 

 
 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 
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– 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. 
 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 
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– 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 акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 
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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; 
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– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных 

в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической 

деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 
 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 
 

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

области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
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– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения 

военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

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

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков 

и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 
 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит одним из оснований для разработки 

локального нормативного акта образовательной организации о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации3.  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

 
3Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п.2 статьи 30 

Федерального закона"Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
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планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах 

обучениякак основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 

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

мониторинга образовательных достижений, промежуточная4 и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию5, независимую оценку качества подготовки обучающихся6 и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в 

рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 
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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 ик 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. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, 
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страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности 

делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

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

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии сФедеральнымзаконом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

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

учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного 

цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.).Целесообразно в рамках внутреннего 

мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

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

ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути 
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решения(например, содержащиеизбыточные для решения проблемы данные илис недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, 

ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оцениватьсформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 

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

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с 

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

оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос/письменная 

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

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и 

демонстрационные версии итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 
 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностикапредставляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 

среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностикаготовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в 

начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебнойдеятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с 

учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценкапредставляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое 

внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника,не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами 

само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным 
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источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования 

различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с 

закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и 

групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий 

определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 

предметного курса. 

Тематическая оценкапредставляет 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 учебнойдеятельности и 

ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), 

так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио 

отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организациипредставляет собой процедурыоценки 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 учебнойдеятельности и ее 

индивидуализации.  

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего 

общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра, биместра 

или иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или 

получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня7.  

 
7В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

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

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том 

числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

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

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме 

и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

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

«зачет/незачет».  

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

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 

планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом 

минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  

устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового 

уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней 

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

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые 

для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников 

средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с 

устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные 

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

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

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

внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта или учебного исследования.Индивидуальный проект или учебное 

исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим 

критериям. 
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– Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

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

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
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II. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 
 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получениисреднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
 

Структура  программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

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

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 

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

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы.Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий(например, система, модель, проблема, 

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

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

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

значимой проблемы. 
Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 
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– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для реализации 

системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли 

самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 
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целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

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

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные 

в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, 

не относящиеся к учебе в школе. 

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на 

уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых 

действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их 

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

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности 

самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 

метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления 

из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, 

анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий 

перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на 

базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего 

образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить 

возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 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).  
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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 
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условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

школе.  

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, 

в результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации 

(оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарныйи метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 
 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– 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; 
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– 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 

носитьполидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной 

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

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 

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

акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за 

рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
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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. 

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и 

проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего,учебные предметы 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной жизни 

и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает 

и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне 

среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. 

Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

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

инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

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

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

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

и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его 

результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект —сообществу бизнесменов, деловых людей. 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
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– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 
 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получатпредставление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 
Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
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– 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. 
 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 
 

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

должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  
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– 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 образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 
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– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во 

время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых 

на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 

сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована 

читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при 

которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

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. 
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II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

– 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,педагогамцелесообразно 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 
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самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты 

(оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 
 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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 
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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 организациейдоводятся до сведения обучающихся. 
 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских 

институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 
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Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в 

том числе). 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

выделяются группы результатов «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» и группы результатов 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.  

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 
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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.  

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. 

 

Русский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программапредназначена для обучения учащихся 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы.  

Количество учебных часов в год – 34, в неделю – 1ч. в 10 классе, количество 

учебных часов в год – 34, в неделю – 1 ч. в 11 классе. Всего 68 часов. 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе.  

Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное 

внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными 

блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, 

характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. 

направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных 

целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат 

освоения содержания курса «Русский язык».  

В соответствии с современными требованиями коммуникативной 

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ 

текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов 

лингвистического анализа.  

Для развития речи используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, 

составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие 

творческие задания.  
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Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены 

разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», 

«Анализ текста», изучение которых предполагает в первую очередь 

самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов разных 

функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, 

формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке.  

Содержание программы по русскому языку отобрано на основе 

компетентностного подхода.  

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности 

к анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями. Коммуникативная компетенция - 

совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой 

устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

куль- туры, национально- культурной специфика русского языка; расширение 

знаний взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование 

этикетных норм речевого общения, культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение 

умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности 

соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение 

полученных учащи-мися знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения.  

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение 

следующих целей:   

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения;  

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, 

к получению высшего гуманитарного образования;  углубление знаний о 

лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, и её 

функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  
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овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения;   

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершен-

ствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения.  

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и др. инфекционными 

заболеваниями образовательный процесс по русскому языку осуществляется с 

использованием дистанционных технологий, социальных сетей и др. форм 

Планируемые результаты 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:  

функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках;   

системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка;  

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения;  

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально- культурной и деловой сферах общения;  

уметь:  

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, до- пускающих неоднозначную интерпретацию;  

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы;  

проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, раз говорных и художественных текстов;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

аудирование и чтение: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях;  
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владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо:  создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-

культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского 

языка;  

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;   

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- вседневной 

жизни для:  осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования;  

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;   

увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к само- оценке через наблюдение за 

собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной дея-тельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни. 

 

Содержание учебного предмета 

     (10 класс) 

Введение – (1час) 

 Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации и   как  язык межнационального общения народов России. 

 Международное значение русского языка. 

 Литературный язык и диалекты.  

 Основные функциональные стили. 

 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография (4 часа) 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение 

(номинативное и эмоционально окрашенное). 
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Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие 

разновидности омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и 

заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление 

фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (1 час) 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический 

разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

4. Морфемика и словообразование (2 часа) 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа 

слова. Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

 

5. Принципы русской орфографии ( 5 часов) 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской 

орфографии. 

Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне 

слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне 

слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И иЫ после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса. 

6.   Морфология и орфография (14 часов) 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, 

число, падеж и склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

 Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 
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Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень 

сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного 

разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

 Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

 Глагол и его формы  

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, 

возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

 Наречие, слова категории состояния  

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи  

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание 

с различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

 

Содержание учебного предмета 

 (11 класс) 

Разделы лингвистики. Орфография как раздел лингвистики. Синтаксис и 

пунктуация как разделы лингвистики. 

Словосочетание. Виды синтаксической связи. 
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Простое предложение: его грамматическая (предикативная) основа, понятие 

однородности, виды обособления, порядок слов в предложении, средства 

логического выделения слова, словосочетания в предложении (порядок слов, 

частицы, графические средства, интонация); синтаксический и пунктуационный 

разборы. 

Сложное предложение: сложносочиненное, сложноподчиненное, 

бессоюзное; смысловые отношения между частями сложносочиненного и 

бессоюзного сложного предложений; синонимия союзных и бессоюзных 

сложных предложений; синтаксический и пунктуационный разборы. 

Предложения с прямой и косвенной речью, их преобразование. 

Цитаты и знаки препинания при них. 

Наблюдение над синтаксисом в произведениях разных литературных 

направлений, стилей, жанров, над синтаксическими особенностями изучаемых 

произведений. 
Работа с текстом 

Функциональные стили. Научный стиль. Официально-

деловой стиль.  Разговорный стиль. Публицистический стиль речи. Сфера 

использования и основные признаки. Лексические и синтаксические 

особенности. Средства эмоционального воздействия. Агитационная речь. 

Электронное письмо. 

Тематическое планирование 

   (10 класс) 

Разделы Количество часов 

Введение 1 

Лексика. Фразеология. Лексикография 4 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 1 

Орфография 5 

Морфемика и словообразование 2 

Морфология и орфография 14 

Контрольные работы  6 

Сочинение 1 

Тематическое планирование 

 (11 класс) 

Разделы Количество часов 

Лингвистика как наука о языке 4 

Синтаксис и пунктуация как 

разделы лингвистики 

13 

 Работа с текстом 12 

Сочинения 2 
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Контрольные работы 3 

 

Литература 

Пояснительная записка 
Программа предназначена для обучения учащихся  10-11 классов средней 

общеобразовательной школы.  

Количество учебных часов в год – 102, в неделю – 3ч. в 10 классе, количество учебных часов в 

год – 102, в неделю – 1 ч. в 11 классе. Всего 204 часа. 

Цели курса 
     Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;   

• формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

 гражданской позиции, чувства патриотизма,  любви и уважения в литературе, к 

ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

 читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

сети Интернет. 

Роль предмета в формировании  ключевых компетенций 

     Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.  

     При изучении литературы в школе формируются следующие образовательные 

компетенции: 

• ценностно-смысловые компетенции (компетенции в сфере мировоззрения, связанные с 

ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения); 

• учебно-познавательные компетенции (совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности: знания и умения организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 

деятельности); 

•  информационные компетенции (умение самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее); 

• коммуникативные компетенции (знание способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе); 
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•  Компетенции личностного самосовершенствования  (освоение способов духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки). 

Формы, методы, технологии обучения 

       В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала в деятельностной форме с элементами личностно-ориентированного 

обучения. В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации 

учебной деятельности: урок-лекция, урок-практикум, урок-беседа, урок-исследование, урок-

зачет, урок развития речи, комбинированный урок. По освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий используются следующие виды 

деятельности: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

• ответы на вопросы; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

•  написание сочинений по литературным произведениям; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

     

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Принцип систематичности и последовательности в обучении предполагает 

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по 

литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля: 

• предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

(беседа по вопросам; тестирование, письменный опрос); 

• Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы (беседа; индивидуальный опрос; 

подготовка сообщений; составление схем, таблиц, написание мини-сочинений); 

• промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: 

пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное чтение (в том числе 

наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, 

комментирование художественного текста,  составление простого или сложного плана 

по произведению, в том числе цитатного, конспектирование (фрагментов критической 

статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление сравнительной характеристики 

литературного героя по заданным критериям, сочинение налитературную тему, 

сообщение на литературную и историко-культурную темы, презентация проектов; 

• тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, 

составление тезисных планов); 

итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования 

усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи: 

анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, 

презентация проектов, сочинение на основе литературного произведения или анализ 

эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 

проверяющий начитанность обучающегося, теоретико-литературные знания, 

дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, исследовательская 

 работа. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и др. инфекционными заболеваниями 
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образовательный процесс по литературе осуществляется с использованием 

дистанционных технологий, социальных сетей и др. форм. 

Планируемые результаты 

Изучение литературы на третьей ступени образования сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии литературы, 

позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 

и письменной речи, поэтому используются следующие виды работ: 

     Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в объеме изучаемого 

курса литературы, комментированное чтение. 

     Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, краткий, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей изучаемого 

текста) — главы, нескольких глав        повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, 

критической статьи и т. д.         

     Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) 

крупных художественных произведений, изучаемых по программе старших классов.         

     Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его 

произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный комментарий 

прочитанного.             Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого 

объема, просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера, 

выставку картин или работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр. 

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с 

изучаемыми художественными произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, 

диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного 

вечера, конкурса и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, 

мифологических, энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и городских 

библиотек. 

Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, 

спектаклю. 

Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик 

героев изучаемых произведений. 

Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, 

частушки, поговорки, эссе, очерка — на выбор). Подготовка доклада, лекции для будущего 

прочтения вслух на классном или школьном вечере. 

 

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, 

работу художника-иллюстратора. 

 Содержание учебного предмета 

    (10 класс) 

Введение (2 часа) 

Россия в первой половине XIX века. Отечественная война 1812 года. Движение 

декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых 

настроений. Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. 

Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. 

Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, 

Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской 

критической мысли. 
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Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. 

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет 

русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 

Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные 

тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. 

Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), 

«органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение на-

роднической идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие 

старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Александр Сергеевич Пушкин (5 часов). Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее 

гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-

историческое и общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и 

жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», 

«Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», 

«Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление 

трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. 

Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и 

романтические поэмы. Историзм и народность основа реализма Пушкина. Развитие реализма 

в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов(5 часов). Жизнь и творчество. 

Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство 

трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной 

жизни, любовь как страсть, приносящая страданий, чистота и красота поэзии как заповедные 

святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном 

мире.Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен,..», «Сон», «Выхожу 

один я на дорогу-..», «Пет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, 

мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) (4 часов) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и 

рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». 

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, 

лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и 

обманного города. 

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 

глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров (5 часов). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в 

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. 

Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в 

романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова, 

«Обломов» Д. И. Писарева). 
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Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое 

как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский (6 часов). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского 

сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно 

ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой 

судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный 

фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в темном 

царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия)'. 

Иван Сергеевич Тургенев (7 часов). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, 

природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 

Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Критика о Тургеневе («Базаров» 

Д.И.Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев (4 часа). Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-

романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева - слияние 

человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. 

Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистичес-

кой детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр - 

лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров 

— героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий 

образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 

признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: «Siltntium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален 

вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные 

селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет (4 часа) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 
Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. 

Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». 

Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической 

речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в 

поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны 

душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 
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Алексей Константинович Толстой (1 час). Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь 

ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов (6 часов). Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-

журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. 

Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли 

сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее 

народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, 

стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая 

конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. 

Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия 

впоэма, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных 

заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное 

начало В поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки,..», «Душно! 

Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», 

«Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны.,.», «Тройка», «Еду ли ночью по улице 

темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (5 часов). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в 

русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по 

выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой (20 часов). Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого 

пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Становление типа толстовского героя-просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» - вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны 

и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной 

демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 

общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и 

эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский 

смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и 

Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 

Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-

этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого - художника и 

мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 
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Федор Михайлович Достоевский (9 часов). Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, 

Гоголь и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопостав-

ление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов 

Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и 

социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и 

способы их выявления. Исповедальное начало как.способ самораскрытия души. Полифонизм 

романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 

Николай Семенович Лесков (4 часа). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. 

Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 

повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов (8 часов). Жизнь и творчество. Сотрудничество в 

юмористических журналах. Основные жанры -сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с 

традицией изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов 

Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», 

«Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее 

и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 

комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 

русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция 

и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 

комизма. Понятие о лирической комедии. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

И.В.Гете (2 часа) Трагедия «Фауст». 

Оноре де Бальзак (2 часа) Повесть «Гобсек» 

  

 Содержание учебного предмета 

    (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 
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нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической 

памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и 

эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала 

столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике 

Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Антоновские яблоки», 

«Деревня». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и 

запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив 

памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

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

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по 

выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в 

прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия 

повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах 

писателя. Традиции русской психологической прозы в 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. 
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Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие 

гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в 

русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, 

мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Бу дем как солнце», 

 «Только любовь»,  «Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Интерес к древнеславян-скому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в 

эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. 

Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира 

художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и 

ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, 

Вас.Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и 

русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

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

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

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

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен 

выбор других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной 

Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. 

Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном 

мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле 

Куликовом». Поэт и революция. 
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Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения 

в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество.(Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, 

Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского 

фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с 

пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

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

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая...», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русьсоветская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 

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

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема 

всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические 

истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, 

влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных 

посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной  ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности 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, «Россия, кровью умытая»А. Веселого, «Разгром» А. 

Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 

поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце 

мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. 

Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в 

спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 
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Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

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

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

 «Лиличка!»,   «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются 

обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор 

трех-пяти других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона 

творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 

Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. 

Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. 

Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

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

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». 

Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. 

Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. 

Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений 

повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 

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

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 

реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

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

новаторство в литературе. 

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

Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. 

Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

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

повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. 

Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 
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Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная 

земля» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух 

других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской 

лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии 

Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слияние 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: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не 

чуя страны...».(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. 

Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-

волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

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

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по 

родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-

трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-

исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 

Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 

определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, 

тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии 

поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, 

Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской 

поэзии XX века. 

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

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

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

Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. 

Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в 

романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей 

казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. 

Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. 

Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных 
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ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное 

своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в 

романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. Теория литературы. Роман-

эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство 

(углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие 

представлений). 

Литература периода     Великой Отечественной войны. (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 

песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. 

Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое 

сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 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. Лейтенантская проза. 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) 

 «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 

Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

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. )Поэмы. 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и 

будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 

Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения 

обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути». 

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. 
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Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции 

русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», 

«В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба 

народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и 

смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его 

личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи 

и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний 

срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем 

повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

 

 

  Тематическое планирование 

    (10 класс) 

Разделы Количество часов 

Вводные уроки 2 

Творчество А.С.Пушкина 5 

Творчество М.Ю.Лермонтова 5 

Творчество Н.В.Гоголя 4 

Творчество А.Н.Островского 6 

Творчество И.А.Гончарова 5 

Творчество И.С.Тургенева 7 

Творчество Н.А.Некрасова 6 

Творчество Ф.И.Тютчева 4 

Творчество А.А.Фета 4 

Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина 5 

Творчество Ф.М.Достоевского 9 

Творчество  Н.С.Лескова 4 

Творчество Л.Н.Толстого 20 

Творчество А.П.Чехова 8 

Зарубежная литература 4 

Сочинений 11 

Тематическое планирование 

  (11 класс) 

Разделы Количество часов 

Русская литература на рубеже веков. 2 

И. А. Бунин 5 

А. И. Куприн 3 
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Поэзия Серебряного века 9 

М. Горький 5 

А. А. Блок 5 

С. А. Есенин 4 

В. В. Маяковский 4 

А. А. Фадеев 3 

Е. И. Замятин 2 

А. П. Платонов 3 

Внеклассное  чтение «Мой читательский 

выбор». 

1 

М. А. Булгаков 6 

А. Н. Толстой 3 

А. А. Ахматова 3 

М. И. Цветаева 3 

М. А. Шолохов 7 

А. Т. Твардовский 4 

Б. Л. Пастернак 4 

А. И. Солженицын 3 

Поэзия и проза 60 - 70-х годов XX века 7 

Литература на современном этапе. 5 

Сочинения 11 

 

Иностранный язык (английский) 10 класс 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса. Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012, 

рекомендованного Министерством  образования РФ,  включающего следующие 

компоненты: рабочую тетрадь, книгу для учителя, контрольные задания, CD 

диски с аудиозаписями. 

 Тематическое планирование рассчитано на 102 часа в год 3 часа в неделю. 

 Плановых контрольных уроков: 8, тестов: __ 

      Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 10‐го класса разделен на 8 

модулей, каждый из которых включает в себя уроки из учебника,  рабочей 

тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в 

тестовой книге. 

       КТП предусмотрено проведение 8 промежуточных контрольных работ 

(лексико-грамматических тестов) по темам:  «Тесные узы», «Как подростки 

тратят деньги», «Типы школ. Школьная жизнь», «Защита окружающей 

среды», «Путешествие», «Питание и здоровье», «Развлечения», «Техника и 

технология» 

Раздел 2. Планируемые результаты 

В результате изучения английского языка по УМК и программе ученик должен 

знать/понимать 
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1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

2. значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме; 

3. страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

в области говорения:   

1. вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в 

связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

2. рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования:  

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

в области чтения: 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 
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1. писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

делать выписки из иноязычного текста; 

2. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся 

достигают уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню 

В2 подготовки по английскому языку. К завершению обучения на базовом 

уровне по УМК в 10-м классе учащиеся достигают уровень, приближающейся к 

общеевропейскому пороговому уровню В1 подготовки по английскому языку. 

Раздел 3.   Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

1.Тесные узы. 

2.Как подростки тратят деньги. 

3.Типы школ. Школьная жизнь. 

4.Защита окружающей среды. 

5.Путешествие. 

6.Питание и здоровье. 

7.Развлечения. 

8.Техника и технология. 

Раздел 4.  Тематическое планирование 

 

        № модуля           Название темы   Количество  

часов 

              1. Тесные узы.                11 

              2. Как подростки тратят 

деньги. 

               11 

              3. Типы школ. Школьная 

жизнь. 

               11 

              4. Защита окружающей 

среды. 

               11 

              5. Путешествие.                13 
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              6. Питание и здоровье.                13 

              7. Развлечения.                11 

              8. Техника и технология.                13 

              9. Тесты.                 8 

11 класс 

    Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

    Плановых контрольных уроков: _16_, тестов: __ 

       Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 11‐го класса разделен на 8 

модулей, каждый из которых включает в себя уроки из учебника,  рабочей 

тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в 

тестовой книге. 

       Рабочей программой предусмотрено проведение 16 контрольных работ 

(лексико-грамматических тестов) по темам: «Родственные связи», 

«Повседневная жизнь», «Межличностные отношения с друзьями и знакомыми», 

«Здоровье и забота о нем, медицинские услуги», «Профессии и сферы 

деятельности», «Средства массовой коммуникации», «Планы на будущее», 

«Путешествия, условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей». 

Раздел 2.  Планируемые   результаты 

Цели и задачи курса: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме);  

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами 

и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях;  

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  
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– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации;  

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знаний.  

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота.  

         Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в 

старшей школе направлено на решение следующих задач:  

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне 

(А2);  

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы;  

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке;  

• развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников;  

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран;  

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе 

с использованием Интернет. 

       Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 11-го класса разделен на 8 модулей, 

которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 Модуль 1 «Родственные связи» 

         Модуль 2 «Повседневная жизнь» 

         Модуль 3 «Межличностные отношения» 

         Модуль 4 «Здоровье и забота о нем, медицинские услуги» 

         Модуль 5 «Профессия и сферы деятельности» 
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         Модуль 6 «Средства массовой коммуникации» 

         Модуль 7 «Планы на будущее» 

         Модуль 8 «Путешествия, условия проживания туристов, осмотр    

          достопримечательностей» 

Раздел 4. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истори

я 

России 

(профи

льный 

уровень

) 

УМК  

Линия 

учебно-

методического комплекса История России 6-10 классыАрсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М.: Просвещение, 2015. 

№ 

модуля 

Название темы Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

      1. Родственные связи 

(Relationships) 

13 часов         1 

     2. Повседневнаяжизнь (Where 

there’s a will there’s a way) 

12 часов         1 

     3. Межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми 

(Responsibility) 

10 часов         1 

    4. Здоровье и забота о нём, 

медицинские услуги (Danger!) 

13 часов         1 

    5. Профессии и сферы 

деятельности (Whoareyou?) 

13 часов         3 

    6. Средства массовой 

коммуникации 

(Communication) 

15 часов         3 

    7. Планынабудущее (In days to 

come) 

12 часов         3 

    8. Путешествия, условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей 

(Travelling) 

14 часов         3 

Итого   102 часа        16 
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 Рабочая программа и тематическое планирование курса "История России" 6-10 классы 

(основная школа)Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 История России. 10 класс. В 3-х частяхГоринов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. / 

Под ред. А.В. Торкунова 

Поурочные рекомендации. История России. 10 класс. Андреевская Т.П. 

Россия ХХ века в лицах. Деятели культуры, науки, спорта. Данилов А.А 

Культура и общество. Книга для учителя. Семененко И.С 

 

Учитель:    Панкина А.А. 

   Количество часов: всего  136 часов;   в неделю  4  часа 

Пояснительная записка 

 

Программа по истории составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего  общего образования, программы «История России»  Линия учебно-

методического комплекса (УМК) История России 6-10 классы Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М.: Просвещение, 2015. А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, П.Н. 

Зырянов, С.И. Козленко – М.: Просвещение, 2012, допущенной для использования 

Министерством образования Российской Федерации, программой курса и тематическим 

планированием по всеобщей истории Н.В. Загладин, М.: «Русское слово» 2012 . Курс истории 

России и Всеобщей истории преподаётся параллельно.В учебном плане на изучение Истории 

России отводится на базовом уровне 68 часов, с учетом времени 2 часа в неделю, на изучение 

Всеобщей Истории  24 часа, с учетом времени 2 часа в неделю. На профильном уровне 136 

часов, на Историю России 88 часов, на Всеобщую историю 48 часов, с учетом времени 4 часа 

в неделю.  

Цели обучения: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
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версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Задачи: 

• предметно-информационные: иметь знания об истории, современном состоянии и 

перспективах развития Среднего Урала; иметь представление об особенности 

социально-политической и социально-экономической жизни региона; 

• деятельностно-коммуникативные: занимать активную гражданскую позицию в 

социально-экономической, духовной жизни региона; владеть практическими навыками 

решения определённых проблем, связанных с позитивными изменениями в жизни 

населения своего города; 

• ценностно-ориентационные: быть готовым к оценке собственных возможностей в 

освоении будущей профессиональной дельности; принимать ценности другой группы, 

сообщества; уметь соотносить поставленные цели деятельности и результат, нести 

ответственность за результаты своей образовательной деятельности. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать, понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

Уметь: 

o Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 

o Осуществляет самостоятельный поиск информационных источников; 

o Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей видов 

исторических источников; 

o Работает с источниками знаний: учебной литературой, историческими 

первоисточниками, общественно-политической литературой, научно-

популярной и художественной литературой; 

o Пользуется библиографическими справочниками по истории; 

o Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы; 

o Систематизирует источники информации, дает простой источниковедческий 

анализ (по определенной проблеме); 
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• Умения работать с внетекстовыми источниками информации: 

o Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых 

картографических источников, графиков, диаграмм; 

o Использует фонды музейных композиций, документальные и художественные 

кино- видеозаписи по исторической тематике; 

o Дает атрибутику и полное описание исторического вещественного и 

изобразительного источника; 

o Систематизирует информацию вещественных и изобразительных источников и 

включает ее в содержание раскрываемой темы. 

• Речевые умения: 

o Владеет различными видами устной речи, включая доказательство, 

рассуждение, эвристическая беседа; 

o Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с 

использованием основной учебной информации и самостоятельно освоенных 

сведений, с отсылкой к источникам информации; 

o Ведет защиту своего реферата; 

o Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную 

учебную работу. 

• Умения письменной фиксации знаний: 

o Составляет план, тезисы, конспект любых источников информации, включая 

учебную лекцию; 

o Пишет аргументированное эссе по истории; 

o Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие и 

сравнительные таблицы, логические схемы. 

• Хронологические умения: 

o Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 

o Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и объясняет 

основания для их периодизации; 

o Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе изучаемой 

периодизации. 

• Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний: 

o Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия исторических 

событий; 

o Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе 

самостоятельного выделения линий сравнения; 

o Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 

o Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, обществознания, 

географии для анализа исторического объекта. 

• Оценочные суждения: 

o Различает субъективные и объективизированные исторические оценки; 
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o Высказывает оценочные суждения о месте, значимости изучаемого 

исторического объекта в историческом развитии страны, мира; 

• Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся: 

o Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной 

учебно-познавательной деятельности по истории; 

o Анализирует историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах; 

o Участвует в проектной деятельности, в историческом научном и 

художественном творчестве; 

o Создает базы данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности, в том числе с использованием мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий; 

o Самостоятельно создает реферат; 

o Применяет элементарные приемы исследовательской деятельности. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих и исторически возникшими 

формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, уважения к 

историческому пути своей Родины и других народов;   

- способствовать социализации молодого человека, осознанию им своей 

принадлежности к определенной государственной, культурной, этнонациональной общности, 

пониманию многообразия современного мира и необходимости диалога между 

представителями разных культур; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории 

человеческого общества, роли России как активного участника и творца всемирной истории;  

- развитие у старшеклассников исторического мышления, т.е. овладение конкретно-

историческим мышлением, умением анализировать и оценивать события прошлого и 

настоящего, определять свое отношение к ним; 

- овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами    исторических источников; 
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- создание предпосылок для дальнейшего образования выпускников средней школы. 

Изучение истории в старших классах осуществляется по модели второго концентра 

школьного исторического образования. При изучении курсов реализуется опора на уже 

имеющиеся знания учеников, полученные в основной школе. В зависимости от уровня 

подготовленности школьников, допускаются различные формы организации учебного 

процесса, учитель вправе сделать особый акцент на тех или иных темах курсов по истории. 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса 

Личностные 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина 

своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и 

уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; 

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и 

других народов; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, 

государств. 

Метапредметные 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знаний; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
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• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 

• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские 

задачи; 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в 

том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин 

формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные 

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических 

событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; 

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории 

России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических 

фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей; 

• применять различные методы исторического анализа; 

• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, 

явлений; 

• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации 

для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; 

• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 

• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников; 

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 

развитии на фактическом материале; 

• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и 

личностям прошлого; 
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• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

• конструктивно применять исторические и историкокультурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении. 

 

 Формы обучения: Беседа, экскурсия, викторина, уроки проверки знаний учащихся 

(тематические и итоговые), лекция, консультация, диспут, конференция, комбинированный 

урок, повторительно-обобщающий урок, урок – игра к и др.  

Используемые технологии: технология критического мышления, игровые технологии 

(деловые, организационно-деятельностные, инновационные игры), ИКТ, проблемно-

поисковые технологии, тестовая технология проверки знаний. 

Основанием для выбора методов и технологий обучения является, прежде всего, уровень 

самостоятельности учащихся в учебной деятельности. Посредством технологий обучения 

можно предусмотреть степень репродуктивности и творчества учащихся. В этом направлении 

крайними видами будут технологии, нацеленные на организацию репродуктивной и 

творческой деятельности учащихся. 

 

Способы, формы и средства контроля обучения 

 

Методы устного контроля, методы письменного контроля (контрольная работа, реферат), 

методы практического контроля (работа с документами, самостоятельные работы), 

дидактические тесты,  наблюдение. 

Программой предусмотрен: вводный контроль 

Содержание курса «История России» 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений»  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические 

и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика 

и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе 

и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» 

и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. 
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Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия».православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет 

о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы 

и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских 

сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 
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формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная 

жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты 

бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. 9ч. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. 

Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции 

внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и 

крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление 

системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение 

бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача 

земли в аренду. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 
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карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР 

в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 

1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение 

звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные 
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настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению 

с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия 

труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. 

ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 

Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты 

на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.  

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 

– осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной 

Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом 

в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–
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летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

«Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на 

Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 

сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё 

для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с 

фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство 

войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных 

лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго 

фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-

германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных 

народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 
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денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. 

Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы 

и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. 

Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичнаядесталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 
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Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: 

«кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения 

на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный 

и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в 

мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации 

к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. 

Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 

1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление 
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научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 

«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные 

искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и 

самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. 

Брежнев в оценках современников и историков. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 

Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. 

Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 
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Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. 

Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 

разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском 

рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум 

о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. 

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Тема V. Российская Федерация. 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 

Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост 

цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и 

криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических 

реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-i-tematicheskoe-planirovanie-kursa-istoriya-rossii-klass-po-uchebniku-istoriya-rossii-klass-pod-redakciey-to-1663056.html
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От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 

гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политическогокризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность 

исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. 

Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их 

образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 
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группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача 

государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Всеобщая история 

Глава V. Первобытность. Древний мир 
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Предыстория  

      Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество».  

      Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление 

человека современного типа.  

      Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Первичные формы социального 

объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. Неолитическая революция. 

Древний Восток  

      Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций.  

      Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих 

рек: Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай.  

      Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доминирование традиции 

в жизни древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй.  

      Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для последующих 

эпох и мировой культуры. 

Античность  

      Понятие «античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации. 

Ареал ее распределения. 

Древняя Греция  

      Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории.  

      Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в 

обществах архаической Греции. Агональное начало в культуре. Олимпийские игры.  

      Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. 

Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. 

Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов.  

      Древнегреческое язычество.  

      Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и человеке. Театр, 

архитектура. Значение политического и культурного наследия Древней Греции для 

последующих эпох и мировой культуры.  

      Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира.  

      Походы Александра Македонского, образование им мировой державы. 

Древний Рим  

      Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной 

цивилизации.  

      Ранний Рим. Патриции и плебеи.  

      Римская гражданская община и ранняя республика.  

      Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу.  
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      Переход от гражданской общины к мировой империи. Принципат как система власти и 

управления.  

      Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви.  

      Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней империи. 

Колонат.  

      Разделение империи на Восточную и Западную.  

      Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

      Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации. 

 Глава VI. Средневековье 

      Понятие «Средневековье» в современной исторической науке.  

      Хронологические рамки и основные типологические характеристики Средневековья для 

Запада и Востока. 

Западноевропейское Средневековье (2 ч) 

      Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура 

западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное 

землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер 

общества. Рыцарство, рыцарская культура.  

      Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей. Католицизм и православие. 

Папство и светская власть.  

      Международные отношения в Средние века. 

      «Христианский мир» Средневековья как основание для формирования будущей 

европейской идентичности. 

      Средневековый город. Городская средневековая культура.  

      Средневековая сословная монархия как первая представительная политическая система в 

истории. Кризис XIV—XV вв.  

      Значение средневекового политического и культурного наследия для формирования 

«новой» Европы. 

Византийское Средневековье (1 ч) 

      Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира. 

Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации.  

      Восточное христианство. Власть и церковь в Византии.  

      Культура Византии. Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, искусство, 

иконопись.  

      Влияние Византии на государственность и культуру Древней Руси и российскую 

цивилизацию. 

Исламский мир в Средние века (1 ч) 

      Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность.  
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      Исламская мораль и право.  

      Арабский халифат.  

      Роль арабов как связующего звена между культурами античности и средневековой 

Европы.  

      Османская империя: этапы и основные типологические черты развития. Османская 

империя и Европа. 

Индия в Средние века.      Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. 

Делийский султанат, образование империи Великих Моголов.  

      Касты и община.       Религия в средневековой Индии. 

Китай и Япония в Средние века.      Хронологические рамки и периодизация китайского 

Средневековья. Империи Суй и Тан. Власть и общество.  

      Китай в период правления монголов. Империя Мин. Административно-бюрократическая 

система.  

      Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление 

государственности и сознания Ямато. Роль императора. Правление сегуновМинамото и 

Асикага. 

Глава VII. Новое время 

      Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового 

времени. Начало развития современного мира. 

Возрождение как культурно-историческая эпоха (1 ч) 

      Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина 

Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа Возрождения. 

Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения. 

      Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских стран в 

торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников. Нехватка 

золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских путешествий. Роль 

Португалии и Испании в истории Великих географических открытий. Открытие Америки. 

Христофор Колумб. АмеригоВеспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама. 

Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие открытия 

мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. Возникновение 

мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. 

Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также 

средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые 

биржи. 

      «Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная 

и трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне. Огораживания в 

Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство. 

      Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический 

переворот в промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная 

индустрия. Завершение промышленной революции. 
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      Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей промышленности. Новая 

техническая революция. 

     Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической 

церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о спасении 

верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о 

Божественном предопределении. Особенности Реформации в Англии. Англиканство. 

      Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. Философский 

рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как 

общественное движение. Либерализм как течение общественной мысли и как политическое 

движение. Рождение демократической идеологии и движения. Социалистическая мысль и 

коммунистическая идеология. Возникновение марксизма. 

      Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: классицизм, 

барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. Представители романтизма Э. 

Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер. 

      Образование единых централизованных государств в Европе. Западно-европейский 

абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, 

Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов Мария 

Терезия и император Иосиф II. Французский король Людовик XVI. 

      Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических 

противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и 

индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв 

Долгого парламента. Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии в 

Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов.  

      «Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая 

парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля Якова 

II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. «Билль о правах». 

      Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика 

абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и 

поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. 

Законодательство Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические группировки 

роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский клуб. 

Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными 

государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход 

якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный 

переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—19 брюмера. 

      Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа в 

Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, Испании и германских 

государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в странах Европы и 

Америки. Чартистское движение в Великобритании. Консервативные реформы. Британские 

консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя либеральной 

демократии в государствах Европы и Америки. 
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      Активизация колониальной политики европейских государств в начале Нового времени. 

Цели колониальной политики. Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы 

колониальной политики. Европейская эмиграция. Завоз рабов в Америку из Африки. 

Соперничество колониальных держав. Пиратство. Навигационный акт английского 

парламента. Европа и Османская империя. Возникновение Восточного вопроса. Двойственное 

влияние колониализма на развитие народов Востока. Зарождение патриотического движения в 

Индии. Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии. Танзимат в 

Османской империи. 

      Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции прорвать 

«окружение» Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на востоке. Вестфальский мир, 

его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского 

равновесия. Цели и значение революционных войн Франции. 

      Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее противников. Созыв 

Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные положения Заключительного 

акта. Принципы и характерные черты Венской системы международных отношений. 

Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в Европе. Национальные войны. 

Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. Преобладание Германии в Европе. 

Союз трех императоров. Охлаждение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. 

Создание Тройственного союза. Сближение России с Францией. Образование русско-

французского союза. Восстановление баланса сил в Европе. 

      Карта мира к концу XIX в.  

      Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые шаги на пути к мировой 

цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в положении народов мира.  

      Итоги политического и экономического развития стран Запада: формирование 

либеральной демократии и рыночной экономики.  

      Колониальная зависимость стран Азии и Африки. Предпосылки их перехода к нормам и 

ценностям современного общества 

 

Тематическое планирование 

класс предмет Количество часов 

10 История России и Всеобщая история 68 

11 История России и Всеобщая история 68 

итого История России и Всеобщая история 136 

 

Название раздела, тем 10 класс 

Глава 1. Россия в годы «великих потрясений»  6 

Глава 2. Советский Союз в 1920-30х гг  10 

Глава 3. Великая Отечественная война 1941-1945 8 

Глава 4. Апогей и кризис советской системы 13 

Глава 5.Российская Федерация 7 

Глава 6. Первобытность. Древний мир 4 
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Глава 7. Средневековье 6 

Глава 8 Новое время 10 

Резерв 4 

Всего 68 

 

 

Обществознание 

Пояснительная записка. 
 
 Рабочая  программа по обществознанию для 10-11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (базовый уровень),  Методических 

рекомендаций для руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

Саратовской области в 2017/2018 учебном году, раздел Особенности реализации предметных 

концепций, авторской программыЛ.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева,  

которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 -11 

классы – М. «Просвещение» 2012 г, методического пособия «Обществознание. Поурочные разработки. 

10 класс»: учеб.пособие для общеобразовательных организаций : базовый уровень / (Л. Н. Боголюбов, 

А. Ю. Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др.) М.: Просвещение, 2017 г. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Календарно-тематическое планирование составлено по учебнику Л.Н.Боголюбова, А.Ю. 

Лабезниковой, М.Ю. Телюкиной и др. Обществознание. Учебник для  учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2012 г.   

Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Изучение предмета Обществознание  призвано содействовать формированию у учащихся 

целостного представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, 

становлению правосознания и гражданской позиции. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных и 

гуманистических ценностей и т.д. Данная дисциплина призвана помочь им ориентироваться в текущих 

событиях общественно-политической жизни. 

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый.  

 Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, 

фронтальная. 

Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. Цели 

технологий: заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, 
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самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного личностного образа и 

диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 

Формы  контроля знаний, умений, навыков. 

 Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный 

контроль знаний, промежуточная      аттестация, которые позволяют: 

➢ определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету 

(согласно учебного плана); 

➢ установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

➢ осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, тестовая 

работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и другие работы выставляются в 

классный журнал в течении двух недель. 

 

Формы и средства контроля 

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, 

работы с документами). 

2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

Изучение  обществознания   направлено  на  достижение  следующих целей:  

▪ развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального мышления, 

познавательного интереса  к  изучению  социально-гуманитарных  дисциплин;  критического  

мышления,  позволяющего  объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке;  
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▪ воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 

приверженности  гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции Российской Федерации;  

▪ освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и 

успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;  

▪ овладение  умениями  получения  и  осмысления  социальной  информации,  систематизации  

полученных  данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях;   

▪ формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

        Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.      

Задачи курса вносят существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы: 

▪  содействиесамоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

▪  формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества 

и утверждение правового государства;  

▪ воспитание гражданственности и любви к Родине; 

▪  созданиеу учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

▪  выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 

культуры; 

▪  интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

▪  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

▪  помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 

многообразия мировоззренческих подходов; 

▪  ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

Знать / понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, ме-

сто и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важней-

ших социальных институтов; 
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- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, меха-

низмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, законо-

мерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, ус-

танавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных яв-

лений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и при-

родной 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; системати-

зировать, 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 познава-

тельных задач по актуальным социальным проблемам; 

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; 
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- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной соци-

альной 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 

Приоритетными умениями и навыками, универсальными способами деятельности и 

ключевыми компетенциями 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; 

- 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 СМИ 

- Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 
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- Участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза ( умениями 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. 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

Формулировки личностных результатов  
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

 

Формулировки метапредметных результатов 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
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8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средний школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

 

Формулировки предметных результатов 
1)  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой 

на эти понятия явления социальной действительности; 

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

5) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6) знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для личности и 

для общества; 

9) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
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10) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

11) понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

12) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными приёмами и 

техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение  

Глава 1. Человек в обществе. 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. 

Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен «второй 

природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. 

Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное 

(информационное) общество. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 

представления о социальных качествах человека. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, 

способности и интересы.  

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка 

личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. Искусство. 

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 
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Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации 

личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские 

качества личности.  

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности.  

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. 

Освоение ценностей духовной культуры.  

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение.  

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл.  

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация и 

интеграция научного знания.  

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.  

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное 

сознание.  

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания 

человеком самого себя. 

Глава 2. Общество как мир культуры. 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. 

Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в культуре. 

Мораль. Искусство. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 

исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального 

познания. Наука как форма культуры. Роль науки в развитии человечества. Этика науки.  

Образование. Тенденции современного образования. Непрерывность образования. 

Самообразование. Реформирование образовательного процесса. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные 

ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.  

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  
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Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип 

свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения.  

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства.  

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.  

 

Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Понятие права. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций права. Построение 

понятия «норма права». Характеристика структуры права (гипотеза, диспозиция, санкция). 

Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», «отрасль права», «система 

права». 

Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов источников 

права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт (закон, подзаконный 

акт). 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». Характеристика видов 

правонарушений (преступление, проступок (административный, гражданско-правовой, 

дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая ответственность». Характеристика видов 

юридической ответственности: уголовной, гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной. 

Соотнесение вида ответственности и мер наказания. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Функции права. 

Система права. Правоотношения. Дееспособность и правоспособность. Законность. Правомерное 

поведение. Правосознание и правовая культура. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Права человека и международные документы по правам человека. Права ребёнка и их защита.  

Воинская обязанность. Альтернативная служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Система российского законодательства. Законотворческий процесс в России. Право 

законодательной инициативы и законодательной деятельности. Институт президентства в России. 
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Конституционное право. Конституция – основа государственного права. Основы 

конституционного строя России. Гражданин РФ, его права и свободы, конституционные 

обязанности. 

Административное право. Административные правонарушения. Административная 

ответственность. Виды административных наказаний. Экологическое правонарушение. 

Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданского права. Понятие 

юридического и физического лица. Гражданско-правовые споры. Право собственности и его 

защита. 

Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой кодекс РФ. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. Профсоюзы. 

Семейные правоотношения. Брак и условия его заключения. Права и обязанности супругов, 

родителей и детей. 

Основные понятия и институты уголовного права. Преступление и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Международное право. Международное гуманитарное право. Основные положения и принципы.  

 

ПРАВО 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по праву 10-11 класс (профильный уровень) составлена на основе 

Примерной программы по праву, федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и авторской программы  "Право Основы правовой культуры" 

Е.А.Певцовой, И.В. Козленко,  («Русское слово», 2011 год). Федеральный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для изучения 

учебного предмета «Право» на профильном уровне, а именно в 10-11 социально-

гуманитарных, социально-экономических  классах, из расчета 2 часа в неделю. Сроки 

реализации программы – 2 года.  

Рабочая программа по праву 10 – 11 класс (профильный уровень) на 2017-2018 учебный год 

рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на: 

Учебник для 10-11 класса. Никитин А.Ф. Право - М.: Просвещение, 2013 г. 

 Курс носит системный характер и предполагает постепенное усложнение и расширение 

правовой подготовки на каждом этапе взросления подростка. В 10 классе они приобретают 

знания о роли права в жизни человека и общества, теоретических основах права как системы, 

правоотношениях и правовой культуре, государстве и праве, правосудии и 
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правоохранительных органах. В 11 классе приобретают знания о различных отраслях права 

(гражданском, уголовном, административном, семейном и др.). 

 Основные содержательные линии рабочей программы по праву в 10 классе 

(профильный уровень) отражают ведущие и социально-значимые проблемы юридической 

науки и практики. К ним относятся: роль права в жизни человека и общества, теоретические 

основы права как системы, правоотношения и правовая культура, государство и право, 

правосудие и правоохранительные органы. Основные содержательные линии в 11 классе 

отражают ведущие и социально-значимые проблемы юридической науки и практики. К ним 

относятся: гражданские правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; 

право и личность; жилищное право; гражданское право; семейное право; уголовное право; 

административное право; трудовое право; международное право; юридическое образование. 

 Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное 

изучение основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших 

учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников. Учебный предмет Право 

на профильном уровне позволяет изучить не только ведущиенормы национального 

законодательства, но и важные правила и проблемы международного права. Основные 

содержательные линии рабочей программы курса права для 10-11 классов 

общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и социально 

значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе 

образования школьников. 

Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и 

навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Право как 

профильный учебный предмет создает основу для становления социально-правовой 

компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации и 

применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели 

получения образования в будущем. 

Данный курс изучается на профильном уровне как самостоятельный учебный предмет 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание курса учитывает современные взгляды ученых на самые актуальные 

вопросы правоведения и государствоведения, обеспечивая адекватное уровню подростков 

познание характера эволюции важных общественных институтов, осуществление ис-

следовательской, проектной и иной творческой деятельности в рамках позитивного 

преобразования мира. Учебный курс «Основы правовой культуры» позволяет изучить не 

только нормы национального законодательства, но и важные правила и проблемы 

международного права. К ведущим темам курса относятся те, которые более всего 

ориентированы на правовую жизнь несовершеннолетних в настоящем и будущем. Однако при 

выстраивании логики правового обучения обращено внимание на мировой опыт правовой 

подготовки граждан, а потому признано целесообразным включить в программу обучения тео-

ретические вопросы, ставшие основой для понимания норм права: проблемы 

взаимоотношений права и государства; система и структура права; правотворчество и 

правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; право и 

личность; основные правовые системы современности; конституционное право; гражданское 
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право; семейное право; трудовое право; административное право; уголовное право; экологиче-

ское право; международное право; правосудие; юридическое образование. 

Обучение праву в рамках курса формирует целостный комплекс общеучебных умений 

и навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Так, 

например, школьники знакомятся со спецификой профессиональной юридической 

деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта.Это 

обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, анализа и использования пра-

вовой информации; формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; 

объяснения смысла конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных 

актов; позволяет оценить общественные события и явления, действия людей с точки зрения их 

соответствия законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. 

Школьники приобретают навыки использования норм права при решении учебных и 

практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях; 

представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. В 

результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды 

юридических документов; анализировать собственные профессиональные склонности, 

способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее 

юридическое обучение в вузе. 

Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-

правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение 

основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, 

необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в 

обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 

потребителя, работника). 

В этой связи содержание курса ориентировано на формирование умений осмысленно 

употреблять правовые понятия и категории, характеризовать основные правовые институты, 

механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права и других 

социальных норм; различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры, а также порядок рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

 

Изучение курса  «Право»  направлено на достижение следующих целей: 

 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

•  воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

•  освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 
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•  овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения об-

учения в системе профессионального образования; 

•  формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

 

Основные задачи на уроках права ставятся следующие: 

• способствовать подготовке учащихся к жизни и деятельности в правовом государстве; 

•  расширить возможности правовой социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием, 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

• овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере; 

• научить выпускников самостоятельно составлять отдельные виды юридических 

документов, давать характеристику содержания текстов нормативных актов; 

• сформировать умения самостоятельного поиска, анализа и использования правовой 

информации. 

 

Формирование умений и навыков, виды деятельности школьников: 

 

Курс направлен на формирование умений самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и 

оценки результата); участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза, умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...». В области информационно-коммуникативной 

деятельности предполагается поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

права; извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); умения развернуто 

обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Владение основными 

навыками публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). В области рефлексивной 

деятельности обеспечивается понимание ценности образования как средства развития 

культуры личности, объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке, владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
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умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды, осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. Общеобязательными по курсу являются следующие виды 

деятельности: 

•  работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами; 

•  анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

•  выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; 

•  изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной 

жизни; 

•  решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика. 

 

Результативный компонент обученности школьника: 

 

Результаты изучения курса соответствуют государственным требованиям, предъявляемым к 

подготовке выпускников общеобразовательных учреждений РФ. Требования направлены на 

реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.Уметь характеризовать: 

• право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли 

права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм 

реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

• объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, 

регулируемых публичным и частным правом; различать: формы (источники) права, 

субъектов права; виды судопроизводства;основания и порядок назначениянаказания; 

полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, 

международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные 

и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-

правовых договоров; приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных конституционных 

прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: поиска, анализа, интерпретации и использования правовой 

информации; анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 
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конкретных условий их реализации; изложения и аргументации собственных суждений 

о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права; применения правил (норм) 

отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных 

примерах); осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, 

а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

 

 

                                                Требования к уровню подготовки: 

 

• характеризоватьправо как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

•  объяснятьпроисхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содер-

жание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 

правом; 

• различатьформы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых 

договоров; 

• приводить примерыразличных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики. 

 

Содержание курса 

Часть 1 (10 класс) 68 часов 

 

Вводный урок. Курс «Основы права», его структура и особенность  

Тема 1. История государства и права 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теория происхождения права. Закономерности 
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возникновения права. Исторические особенности зарождения права в различных уголках 

мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего 

Рима, у древних германцев и славян.Понятие государства и его признаки. Подходы к 

пониманию государства. Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение 

древневосточного государства. Происхождение античного государства. Происхождение 

государства у древних германцев и славян. Теории происхождения государства: 

теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная марксистская, теория насилия. 

Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций 

государства. Формы государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика 

как форма власти. 

Тема 2. Вопросы теории государства и права 

Понятие и системы права. Правовая норма и ее характеристика. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных актах. Институты 

права. Отрасли права. Методы правового регулирования. Понятие и виды правотворчества. 

Законодательный процесс. Юридическая техника. Источники права. Правовой обычай. 

Договор как форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный 

правовой акт. Система иерархии нормативных правовых актов. Действие норм права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. Правила 

разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы 

и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права. 

Тема 3.Конституционное право 

Конституционный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. 

Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Юридические факторы как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, 

его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

для освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Правовое сознание и его структура. 

Тема 4. Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. 

 

Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и 

его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 

Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права 

(исключительные — имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право 

следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 
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индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита 

права собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-

правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты 

гражданских прав. 

Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его 

структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы 

местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки правового 

государства. Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура 

Конституции Российской Федерации. Эволюция понятия «гражданство». Порядок 

приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы 

и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Тема 5. Налоговое право 

Виды налогов, налоговых органов. Особенности налогообложения физических лиц. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов.  Защита прав человека в государстве. 

Судебная система. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная 

служба охраны РФ, Федеральная пограничная служба, Служба специальной связи и 

информации, Федеральная служба по надзору в сфере связи, Федеральная служба исполнения 

наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная налоговая служба, 

Федеральная таможенная служба 

Резервные часы 

 

Часть 2 (11 класс) 68 часов 

Вводный урок 

Тема 6. Семейное право 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные 

права супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментныеобязательства. Жилищные правоотношения. Реализация 

гражданами права на жилье. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового 

права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. 

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. 

Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего 

времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, 

гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних 

Тема 7 Трудовое право 

Понятие и источники трудового права. Особенности трудового  и коллективного договора. 

Как производится оплата труда. Охрана труда. Виды и трудовых споров и их разрешения. 
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Тема 8  Административное право 

    Административное право и административные отношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие административного 

правоотношения. Административная ответственность. Меры административного наказания. 

Производство по делам об административных наказаниях. 

Тема 9 Уголовное право. 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. 

Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Тема10. Правовая культура 

Содержание и совершенствование правовой культуры. 

                                               Тематическое планирование 

 

класс Предмет Количество часов 

10 Право 68 

11 Право 68 

всего Право 136 

 

Название раздела, тем Количество часов 

10 класс  

Глава 1. История государства и права 7 

Глава 2. Вопросы теории государства и права 8 

Глава 3. Конституционное право 53 

Всего 10 класс 68 

11 класс  

Глава 4. Гражданское право 12 

Глава 5. Налоговое право 10 

Глава 6. Семейное право 8 

Глава 7. Трудовое право 10 

Глава 8. Административное право 8 

Глава 9. Уголовное право 10 

Глава 10. Правовая культура 10 

Всего 11 класс 68 

Всего 10-11 класс 136 

 

Математика 
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Раздел 1. Пояснительная записка +УМК 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов(технологический профиль с 

углубленным изучением предметов физико-математического цикла)средней 

общеобразовательной школы. Рабочая программа по математике составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной 

программы среднего полного образования по математике с учетом авторской программы по 

алгебре С.М. Никольского, М.К.Потапова, Н.Н.Решетникова, А.В.Шевкина, по геометрии  Л. 

С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и др.. Рабочая программа по математике для 10-

11 классов ((технологический профиль с углубленным изучением предметов физико-

математического цикла) реализуется на основе следующих документов: 

• федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 

• рабочей программы по математике среднего общего образования; 

• федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ; 

• с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования; 

• базисного   учебногоплана 2004 года. 

Цель курса:  

Способствовать формированию математической культуры, формированию 

интеллектуально - грамотной личности, способной самостоятельно получать знания, 

осмысленно выбирать профессию и специальность в соответствии с заявленным профилем 

образования в условиях модернизации системы образования РФ. 

Изучение математики в 10-11 классах направлено на решение следующих задач:  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, 

творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается 

в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 
геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 
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• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе.  

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют 

опыт: 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов; 

- использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

- решение широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых 

задач; 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным 

жизненным опытом; 

- самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно -методического 

комплекта: 

1 С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала математического  

анализа, 10 класс», базовый и углублённый уровни. Просвещение, 2017г. 

2.С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала математического  

анализа, 11 класс», Просвещение, 2017г. 

3.М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра и начала математического  анализа, 10 класс» – 

дидактические материалы, Просвещение, 2011г. 

4.М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра и начала математического  анализа, 11 класс» – 

дидактические материалы, Просвещение, 2011г 

5.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. «Геометрия, 10-11», Дрофа,  2017г. 

6.Б.Г. Зив «Дидактические материалы по геометрии 10 класс». Просвещение 2004. 

7.Б.Г. Зив «Дидактические материалы по геометрии 11класс». Просвещение 2004. 

8.Сборники КИМов  ЕГЭ. 

9.Авторская программа:  

9.1 Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 

классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. – 160 с. 

9.2. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы / 

составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. – 95 с. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен с 

преемственностью целей образования, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе среднего общего 

образования отводится 408 ч из расчета 6 ч в неделю, 4 часа на курс  алгебры (136 часов в 10 

классе,  136 часов в 11 классе), 2 часа на курс геометрии (68 часов в 10 классе, 68 часов в 11 
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классе). При этом изучение  курса построено в форме чередования  материала по алгебре и 

началам анализа  и геометрии 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательный процесс осуществляется с использованием дистанционных технологий, 

социальных сетей и других форм. 

Реализация обучения математике осуществляется через личностно-ориентированную 

технологию, крупноблочное погружение в учебную информацию, где учебная деятельность, в 

основном, строится следующим образом: введение в тему, изложение нового материала, 

отработка теоретического материала, практикум по решению задач, итоговый контроль. 

Основным видом деятельности учащихся на уроке является  самостоятельная работа. 

Контроль знаний проводится в форме самостоятельных работ, тестов, контрольных работ. 

Раздел 2. Планируемые результаты. 

Федеральный  образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы.  

Курс математики 10-11класс  нацелен на обеспечение реализации образовательных 

результатов,  дает возможность достижения трех групп образовательных результатов: 

Личностные результаты:   

- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с обще-человеческими ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- 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. 

Метапредметные результаты: 

- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

-  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; 

- 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; 
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- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- владение 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:  

-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;  

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

          В соответствии с идеями стандартов нового поколения УМК содержит достаточный 

практический материал: 

-для освоения основных предусмотренных стандартом умений и накопления опыта в 

использовании приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни по всем разделам курса геометрии; 

-для формирования стандартных универсальных учебных действий, относящихся к поиску и 

выделению необходимой информации, структурированию знаний, выбору наиболее 

эффективных способов решения задач, осмыслению текста и рефлексии способов и условий 

действий. Уделяется внимание и формированию знаково- символических и логических 

действий. 

             Баланс теории и практических заданий в учебниках нацелен на овладение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; на способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач как метапредметному результату обучения. 

      Предлагаемый учебник и дидактические материалы представляет собой органическое 

объединение теоретического материала с системой упражнений, развивающей теорию, 

иллюстрирующей ее применение, обеспечивающей усвоение методов применения теории к 

решению задач. 

       Автором  выделены требования к личностным результатам, группа метапредметных 

результатов, основанных на регулятивных универсальных учебных действиях (УУД), группа  

метапредметных результатов, основанных на познавательных УУД и группа метапредметных 

результатов, основанных на коммуникативных УУД, развитие которых обеспечивается 

использованием учебника и других компонентов УМК  для 10 – 11 классов. 

Учащиеся должны знать/понимать: 
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• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Учащиеся должны уметь: 

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

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, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, обращаясь при необходимости к справочным материалам и 

применяя простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Учащиеся должны уметь: 

• 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 функции; 

• находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графики; 

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

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков.  

Начала математического анализа 

Учащиеся должны уметь: 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

вычисление наибольших и наименьших значений, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Учащиеся должны уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
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• использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Учащиеся должны уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков 

• анализа информации статистического характера. 

Геометрический материал 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

-построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  

-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; 

- выполнения расчетов практического характера;  

-использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

Раздел 3.Содержание учебного предмета. 

В курсе математики 10-11 классов можно выделить следующие основныесодержательные 

линии: (Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается 

в Требования к уровню подготовки выпускников) 

Алгебра и начала анализа 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 

формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 

разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение  в натуральную степень 

(формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких 

переменных, симметрические многочлены. 

Корень степени n>1 и его свойства.Степень с рациональным показателем и её свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 
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Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, числе е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражения тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента.  

Преобразования тригонометрических выражений.Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решение тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 

неравенства.Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимообратные функции.Область  

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой xy = , 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теорема о пределах 

последовательностей.Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.  

Понятие о пределе в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной.Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Производные 

сложной и обратной функции. Вторая производная.Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производных для решения уравнений и 

неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождение наибольших и 

наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определённом интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразной. Формула 

Ньютона-Лейбница.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии.Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 
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Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных  уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем 

неравенств с одной переменной.   

Доказательство неравенства. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события.  

 

 

 

Геометрия 

Геометрия на плоскости  

Свойства биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади 

треугольника: формула Герона, выражения площади треугольника через радиус вписанной и 

описанной окружностей. 

Вычисления углов с вершиной внутри и вне круга угла между хордами и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников.  

Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.  

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии.  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние  

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 
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проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование.  

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая инаклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире.Сечения многогранника. Построение сечений.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Координаты и векторы 

   Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости.Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Тела и поверхности вращения 

  Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера,  их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса.Касательная 

плоскость к сфере. Сфера вписанная в многогранник. Сфера описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности.  

Объемы тел и площади их поверхностей 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

Математика 

10 класс 

 

№ тема Количество часов Из них  

контрольных работ 

алгебра 

1 Действительные числа 12  

2 Рациональные уравнения и неравенства 18 1 

3 Корень степени n 12 1 

4 Степень положительного числа 13 1 

5 Логарифмы 6  

6 Показательные и логарифмические 

уравнения 
11 

1 

7 Синус и косинус угла и числа 7  

8 Тангенс и котангенс угла 6 1 

9 Формулы сложения 11  
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10 Тригонометрические функции 

числового аргумента 
9 

1 

11 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 
12 

1 

12 Элементы теории вероятностей 8  

13 Повторение курса алгебры и 

математического анализа 
11 

1 

геометрия 

1 Введение. Аксиомы стереометрии и их 

следствия 
3 

 

2 Параллельность прямых и плоскостей 19 2 

3 перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
16 

1 

4 Многогранники 16 1 

5 Векторы в пространстве 11 1 

6 Заключительное повторение курса 

геометрии 
4 

 

 ВСЕГО 204 12 

 

11  класс 

 

№ тема Количество часов Из них  

контрольных работ 

алгебра 

1 Функции и их графики 9  

2 Предел функции и непрерывность 5  

3 Обратные функции 6 1 

4 Производная 11 1 

5 Применение производной 16 1 

6 Первообразная и интеграл 13 1 

7 Равносильность уравнений и 

неравенств 
4 

 

8 Равносильность уравнений и 

неравенств 
4 

 

9 Уравнения-следствия 8  

10 Равносильность уравнений и 

неравенств системам 

13 1 

11 Равносильность уравнений на 

множествах 

7 1 

12 Равносильность неравенств на 

множествах 
7 

 

13 Метод промежутков для уравнений и 

неравенств 

5 1 

14 Решение уравнений, неравенств и их 

систем 

13 1 

15 Обобщающее повторение курса 

алгебры и начал анализа  

19 1 

геометрия 

1 Векторы в пространстве 6  

2 Метод координат в пространстве 15 1 

3 Цилиндр, конус и шар. 16 1 

4 Объёмы тел 17 1 

5 Обобщающее повторение курса 14  
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геометрии  

 

 ВСЕГО 204 12 

Информатика 
 

 

10-11 класс (профильный уровень) 

Раздел I. Пояснительная записка   

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» 

основана на учебно-методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем 

обучение курсу информатики в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (далее — 

ФГОС), который включает в себя учебники: 

• «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» 

• «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень»  

завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники 

являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:  

• данная авторская программа по информатике; 

• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 

• электронный задачник-практикум с возможностью автоматической 

проверки решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме 

ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

• методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-

11fgos.pdf; 

• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС, и с учетом вхождения курса 

«Информатика» в 10 и 11 классах в состав учебного плана в объеме 272 часов 

(полный углублённый курс) или 136 часов (сокращённый курс). 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах 

средней школы на углубленном уровне. Это означает, что её целевая аудитория – 

школьники старших классов, которые планируют связать свою будущую 

профессиональную деятельность с информационными технологиями.  

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической 

обработке данных с помощью компьютерных вычислительных систем. Такой 

подход сближает курс информатики с дисциплиной, называемой за рубежом 

computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных 

знаний, умений и навыков в области информатики, которые не зависят от 

операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на 

уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса 

информатики, который изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, 

согласно принципу спирали, материал некоторых разделов программы является 

развитием и продолжением соответствующих разделов курса основной школы. 

Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что более глубоко 

рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической обработки 

данных; ставится задача выйти на уровень понимания происходящих процессов, 

а не только поверхностного знакомства с ними. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые 

фундаментальные сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в 

этом смысле являются цельными и достаточными для углубленной подготовки 

по информатике в старшей школе, независимо от уровня подготовки учащихся, 

закончивших основную школу. Учитель может перераспределять часы, 

отведённые на изучение отдельных разделов учебного курса, в зависимости от 

фактического уровня подготовки учащихся. 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всё 

возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть максимальное количество типов 

задач, включаемых в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. 

Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного 

изучения всех основных разделов курса информатики учащимися 

информационно-технологического и физико-математического профилей. Она 

включает в себя три крупные содержательные линии: 

• Основы информатики 

• Алгоритмы и программирование 

• Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – 

переход на новый уровень понимания и получение систематических знаний, 

необходимых для самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в 
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самом курсе не рассматривались. Существенное внимание уделяется линии 

«Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных 

результатов ФГОС. Для изучения программирования используются школьный 

алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет 

учителю организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в 

конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление 

изложенного материала на понятийном уровне, а не на уровне механического 

запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения 

материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в 

себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, 

раздаточные материалы для практических работ, контрольные материалы 

(тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

Для полного освоения программы углубленного уровня рекомендуется 

изучение предмета «Информатика» по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 

136 часов в 10 классе и 136 часов в 11 классе).  

Количество учебных часов в учебном плане может быть скорректировано в 

зависимости от специфики и образовательной программы образовательного 

учреждения,  полный углубленный курс в объёме 272 учебных часов (по 4 часа в 

неделю в 10 и 11 классах); 

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся 

можно использовать часы, отведенные на внеурочную деятельность. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения 

карантинных мероприятий по заболеваниям гриппа, ОРВИ и другими 

инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по данному предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий, "электронных 

дневников", социальных сетей и других форм. 

 

Раздел II. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 
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2) 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; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов 

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

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче;  
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4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными 

системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

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

умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 
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элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ. 

 

Раздел III. Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов 

может быть выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

• Техника безопасности. Организация рабочего места 

• Информация и информационные процессы 

• Кодирование информации 

• Логические основы компьютеров 

• Компьютерная арифметика  

• Устройство компьютера 

• Программное обеспечение  

• Компьютерные сети  

• Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

• Алгоритмизация и программирование 

• Решение вычислительных задач 

• Элементы теории алгоритмов 

• Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

• Моделирование 

• Базы данных 

• Создание веб-сайтов 

• Графика и анимация  

• 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном 

объёме на завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не 

вошли в рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается 

восприимчивость к новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, 

связанные с программированием, предлагается изучать в середине учебного 

года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, 

и учитель при разработке рабочей программы может менять местами темы 

программы. В любом случае авторы рекомендуют начинать изучение материала 

10 класс с тем «Информация и информационные процессы» и «Кодирование 

информации», которые являются ключевыми для всего курса.  
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В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может 

внести изменения в планирование, сократив количество часов, отведённых на 

темы, хорошо усвоенные в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, 

входящие в полный курс. 

 

Раздел IV. Тематическое планирование 

Тематическое планирование к учебнику информатики  

К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 

полный углублённый курс, по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах  

(всего 272 часа) 

Таблица 1. 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего 

места 

2 1 1 

2.  Информация и информационные процессы 15 5 10 

3.  Кодирование информации 14 14  

4.  Логические основы компьютеров 10 10  

5.  Компьютерная арифметика 6 6  

6.  Устройство компьютера 9 9  

7.  Программное обеспечение 13 13  

8.  Компьютерные сети 9 9  

9.  Информационная безопасность 6 6  

 Итого: 84 73 11 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 67 43 24 

11.  Решение вычислительных задач 12 12  
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12.  Элементы теории алгоритмов 6  6 

13.  Объектно-ориентированное 

программирование 

15  15 

 Итого: 100 55 45 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 12  12 

15.  Базы данных 16  16 

16.  Создание веб-сайтов 18  18 

17.  Графика и анимация 12  12 

18.  3D-моделирование и анимация 16  16 

 Итого: 74 0 74 

 Резерв 14 8 6 

 Итого по всем разделам: 272 136 136 

 

 

 

 

 

 

10-11 класс (базовый  уровень) 

Раздел I. Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

Данная программа учебного курса по предмету «Информатика» основана на 

учебно-методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу 

информатики в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования (далее — ФГОС), который 

включает в себя учебники: 

• «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень» 

• «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень»  
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завершенной предметной линии для 10–11 классов. Представленные учебники 

являются ядром целостного УМК, в который, кроме учебников, входят:  

• данная авторская программа по информатике; 

• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm 

• электронный задачник-практикум с возможностью автоматической 

проверки решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме 

ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

• методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-

11fgos.pdf; 

• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://www.fcior.edu.ru); 

• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

Учебники «Информатика. 10 класс» и «Информатика. 11 класс» 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и могут быть использованы 

для изучения курса «Информатика» в 10 и 11 классах в объеме 68 часов (базовый 

уровень). 

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической 

обработке данных с помощью компьютерных вычислительных систем. Такой 

подход сближает курс информатики с дисциплиной, называемой за рубежом 

computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных 

знаний, умений и навыков в области информатики, которые не зависят от 

операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на 

уроках.  

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые 

фундаментальные сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в 

этом смысле являются цельными и достаточными для подготовки по 

информатике в старшей школе, независимо от уровня подготовки учащихся, 

закончивших основную школу. Учитель может перераспределять часы, 

отведённые на изучение отдельных разделов учебного курса, в зависимости от 

фактического уровня подготовки учащихся. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/
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Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всё 

возможное, чтобы в ходе обучения рассмотреть максимальное количество типов 

задач, включаемых в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. 

Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения всех 

основных разделов курса информатики на базовом уровне. Она включает в себя 

три крупные содержательные линии: 

• Основы информатики 

• Алгоритмы и программирование 

• Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий – переход на новый 

уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для 

самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не 

рассматривались. Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и 

программирование», которая входит в перечень предметных результатов ФГОС. 

Для изучения программирования используются школьный алгоритмический 

язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет 

учителю организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в 

конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление 

изложенного материала на понятийном уровне, а не на уровне механического 

запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения 

материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в 

себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, 

раздаточные материалы для практических работ, контрольные материалы 

(тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

Для освоения программы базового уровня предполагается изучение 

предмета «Информатика» в объёме не менее 68 учебных часов (по 1 часу в 

неделю в 10 и 11 классах). При этом некоторые разделы полного курса 

предлагается изучать в рамках элективных курсов или факультативных занятий. 

Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся 

можно использовать часы, отведенные на внеурочную деятельность. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения 
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карантинных мероприятий по заболеваниям гриппа, ОРВИ и другими 

инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по данному предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий, "электронных 

дневников", социальных сетей и других форм 

Раздел II. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

2. 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; 

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

4. эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества;  

5. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

6. Метапредметные результаты 

7. 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;  

8. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

9. 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; 

10. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

11. умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности.  
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Предметные результаты 

12. сформированность представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире; 

13. владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

14. сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 

искажения данных при передаче;  

15. систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, 

в том числе логические формулы; 

16. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации;  

17. сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

понятии «операционная система» и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

18. сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики 

и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств 

ИКТ; 

19. понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

20. владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа 

соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

21. сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными 

системами; владение основными сведениями о базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы с ними;  

22. владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

23. овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки;  

24. владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 
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основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

25. владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

26. владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

27. владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ. 

Раздел III. Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов 

может быть выделено три крупных раздела: 

IV. Основы информатики 

• Техника безопасности. Организация рабочего места 

• Информация и информационные процессы 

• Кодирование информации 

• Логические основы компьютеров 

• Компьютерная арифметика  

• Устройство компьютера 

• Программное обеспечение  

• Компьютерные сети  

• Информационная безопасность 

V. Алгоритмы и программирование 

• Алгоритмизация и программирование 

• Решение вычислительных задач 

VI. Информационно-коммуникационные технологии 

• Моделирование 

• Базы данных 

• Создание веб-сайтов 

• Графика и анимация  

• 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном 

объёме на завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не 

вошли в рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается 

восприимчивость к новому материалу. Поэтому наиболее сложные темы, 
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связанные с программированием, предлагается изучать в середине учебного 

года, как в 10, так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, 

и учитель при разработке рабочей программы может менять местами темы 

программы. В любом случае авторы рекомендуют начинать изучение материала 

10 класс с тем «Информация и информационные процессы» и «Кодирование 

информации», которые являются ключевыми для всего курса.  

В сравнении с полным (углублённым) курсом, в планировании для базового 

уровня 

• изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», 

«Графика и анимация», «3D-моделирование и анимация» и «Элементы 

теории алгоритмов», которые предлагается изучать, при возможности, в 

рамках элективных курсов и факультативных занятий; 

• раздел «Создание веб-сайтов» перенесён на конец курса 11 класса для 

того, чтобы наиболее сложные темы, связанные с программированием, 

изучались в середине учебного года; 

• сокращен объем изучения остальных разделов. 

Отметим, что при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать 

дополнительные разделы полного (углублённого) курса самостоятельно под 

руководством учителя. 

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может 

внести изменения в планирование, сократив количество часов, отведённых на 

темы, хорошо усвоенные в курсе основной школы, и добавив вместо них темы, 

входящие в полный курс. 

 

 

 

Раздел IV. Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 10 кл. 11 кл. 

Основы информатики 

1.  Техника безопасности. Организация рабочего 2 1 1 
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места 

2.  Информация и информационные процессы 7 2 5 

3.  Кодирование информации 6 6  

4.  Логические основы компьютеров 2 2  

5.  Компьютерная арифметика 0 0  

6.  Устройство компьютера 2 2  

7.  Программное обеспечение 2 2  

8.  Компьютерные сети 3 3  

9.  Информационная безопасность 1 1  

 Итого: 25 19 6 

Алгоритмы и программирование 

10.  Алгоритмизация и программирование 10 10  

11.  Решение вычислительных задач 3 3  

12.  Элементы теории алгоритмов 0   

13.  Объектно-ориентированное 

программирование 

0   

 Итого: 13 13 0 

Информационно-коммуникационные технологии 

14.  Моделирование 6  6 

15.  Базы данных 9  9 

16.  Создание веб-сайтов 10  10 

17.  Графика и анимация 0   

18.  3D-моделирование и анимация 0   

 Итого: 25 0 25 

 Резерв   5 2 3 

 Итого по всем разделам: 68 34 34 
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География 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа адресована для обучения учащихся 10-11-

ых классов МОУ СОШ №3 г. Петровска Саратовской области  

 

 Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, 

соответствующего стандартам Министерства образования Российской 

Федерации. Цель программы сохранение единого образовательного 

пространства, предоставление широких возможностей для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. Одна из основных задач – 

организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными 

знаниями. Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительная записка, основное содержание, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся, литература 

и средства обучения, приложение (календарно-тематическое планирование). 

     1.1. Цели и задачи. 

Изучение географии в 10-11 классах направлена на достижение 

следующихцелей: 

• освоение географических знаний для понимания предмета и задач 

современной географии, ее структуры, тенденций развития, места и роли 

географии в системе жизни общества, решения его проблем, для 

подготовки к продолжению образования в выбранной области; 

• овладение умениями решатькомплексные задачи, требующие учета 

географической ситуации на конкретной территории, моделирования 

природных и социально-экономических явлений и процессов с учетом 

пространственно-временных условий; 

• воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам, 

социально-ответственного отношения к окружающей среде в 

повседневной трудовой и бытовой деятельности; 

• развитие географического мышления для ориентации в проблемах 

организации общества, его взаимодействия с природой, навыков 

грамотного решения профессионально-ориентированных задач; 

• приобретение компетенции в сфере моделирования и прогнозирования, 

использования знаний  и умений в быту, подготовке к будущей 
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профессиональной деятельности; обеспечения личной безопасности, 

жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды 

 

 1.2. Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена 

программа 

Статус документа 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

1. федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089;  

2. авторской  программы О.А.Бахчиева. Экономическая и социальная 

география мира. География: программа. 6 – 10 классы 

общеобразовательных учреждений / (А.А.Летягин, И.В.Душина, 

В.Б.Пятунин и др.). Москва: Издательский центр «Вентана – Граф», 2008.

  

3. федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования.  

4. Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом  

разработанным   в соответствии с  Приказом Министерства  образования 

и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

Федерального  Базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 

г. № 241 , от 30.08.2010 № 889 и от 03.06.2011 №1994, Санитарными 

правилами СП 2.4.2 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

1.3. Сведения о программе 

 

Данная рабочая программа по географии определяет наиболее оптимальные и 

эффективные для определенного класса содержание, формы,   методы и приемы 

организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего требованиям стандарта. 

     1.4. Обоснование выбора программы 

     Причиной выбора  этой программы послужило следующее: 
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     В полном объеме представлены все структурные элементы программы с 

учетом особенностей образовательного учреждения и способностей, 

обучающихся 10-11 классах. 

     1.5. Информация о внесенных изменениях 

     В авторскую программу существенных изменений внесено не будет.  

     1.6. Определение места и роли предмета в овладении требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

     Данный учебный курс по географии в полном объеме соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам     

1.7. Информация о количестве учебных часов 

     В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным 

графиком рабочая программа рассчитана на 1 учебный час в неделю (34 часа в 

год). 

1.8. Формы организации образовательного процесса 

     Основной формой организации образовательного процесса является урок.     

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному предмету осуществляется 

с использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», 

социальных сетей и других форм. 

     1.9. Технологии обучения 

     Урок предполагает использование определенных образовательных 

технологий, т.е. системной совокупности приемов и средств обучения и 

определенный порядок их применения. На этапе углубления и расширения 

изученного материала новым будет использована технология проблемно-

диалогического обучения,  которая предполагает открытие нового знания самими 

обучающимися.   При проблемном введении материала методы постановки 

проблемы обеспечивают формулирование учащимися вопроса для исследования 

или темы урока, а методы поиска решения организуют «открытие» знания 

школьниками.      

1.10. Механизмы формирования ключевых компетенций 

Примерная программа предусматривает формирование общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в этом 

направлении приоритетными  являются: 
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Формулирование своих мировоззренческих взглядов. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

отстаивания своей гражданской позиции; 

Оценивание и корректировка своей деятельности в окружающей среде. 

Выполнение в практической деятельности и повседневной жизни экологических 

требований 

Коммуникативные умения. 

Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстраций; корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе 

сотрудничества 

Способы самоорганизации учебной деятельности. 

Оценка собственного вклада в деятельность группы; самооценка уровня личных 

учебных достижений. 

     1.11. Виды и формы контроля 

Основными видами контроля использоватьтекущий (на каждом уроке), 

тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), 

промежуточный (ограничивается рамками четверти, полугодия), итоговый (в 

конце года). Формами контроля может быть зачет, практическая работа, тест, 

контрольная работа. 

1.12. Информация об используемом учебнике, учебно-методическом 

комплексе. 

     Для овладения всеми перечисленными выше умениями и навыками 

предлагается учебник для общеобразовательных учреждений:Экономическая и 

социальная география мира О.А.Бахичева,Москва,Издательский центр «Вентана-

Граф»-2017 г. 

2. Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся по географии  

Знать/понимать: 

 Основные географические понятия и термины:экономическая и 

социальная география, метод, географическая среда, природно-ресурсный 

потенциал, экологическая емкость, лесистость, марикультура, глобальные 

проблемы человечества, воспроизводство населения, демографический взрыв, 

теория демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, 

нация, народ, народность, дискриминация, экономически активное население, 
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демографическая нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, 

мегаполис, миграции населения, уровень жизни, мировое хозяйство, 

международная хозяйственная специализация, международное географическое 

разделение труда (МГРТ), научно-техническая революция (НТР), «зеленая 

революция», монокультура, политическая карта, страна, государство, унитарное 

государство, федеративное государство, монархия, республика, валовый 

внутренний продукт, политическая география, геополитика, внешнеторговый 

оборот; 

 Традиционные и новые методы географических исследований: 

сравнительный, описательный, картографический, исторический, 

математический, метод географического моделирования (МГМ), 

геоинформационные системы (ГИС) и др.; 

 Особенности размещения минеральных ресурсов и  их главные 

месторождения, а также особенности размещения и территориальные сочетания 

земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана; 

 Численность и динамику изменения населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику, наиболее крупные 

языковые семьи и народы мира, ареалы их распространения; 

 Основные направления внешних и внутренних миграций; 

 Проблемы современной урбанизации; 

 Географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещение его основных отраслей, традиционные, новые и 

новейшие отрасли промышленности; 

 Географические аспекты глобальных проблем человечества. 

 

Уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных регионов и 

стран, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации, и территориальной 

концентрации, населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

• описывать мировые экономические связи, причины экономической 

интеграции стран мира, роль транснациональных компаний и банков; 
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• составлять географические карты различной тематики для составления 

географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства 

регионов и стран мира. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

o для объяснения влияния природных и социально-экономических 

факторов на особенности размещения населения Земли; направления 

современных миграций населения; размещения основных промышленных и 

сельскохозяйственных районов мира; различий в уровне экономического 

развития; причин возникновения и обострения, взаимосвязи глобальных проблем 

человечества; 

o для прогнозирования роста народонаселения Земли в целом; тенденций 

изменения возрастного и полового состава населения по данным об изменении 

прироста населения; основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

o для нахождения географической информации (включая карты, 

статистические данные, информационные системы и ресурсы Интернета) в целях 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий и 

международной жизни, тенденции их возможного развития. 

 Метапредметные результаты изучения курса географии   10/11 классов 

Регулятивные (учебно-организационные):  

• Ставить учебные задачи. 

• Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи. 

• Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения 

учебной задачи. 

• Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями.  

• Оценивать свою работу в  сравнении с существующими требованиями. 

• Владеть различными способами самоконтроля. 

Познавательные учебно-логические:  

• Классифицировать в соответствии с выбранными признаками.  

• Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам.  

• Систематизировать информацию. 

• Структурировать информацию. 

• Определять проблему и способы ее решения. 
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• Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации. 

• Владеть навыками анализа и синтеза. 

Учебно-информационные: 

• поиск и отбор необходимых источников информации;  

• представление информации в различных формах (письменная и устная) и 

видах; работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление 

тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; перевод 

информации из одного вида в другой (текст в таблицу,    карту в текст и 

т.п.);  

• использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;  

• создание собственной информации  и её представление в соответствии с 

учебными задачами;  

• составление рецензии, аннотации; 

Коммуникативные: выступать перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при выступлении; уметь вести дискуссию, диалог;  

• находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы)(68часов) 

Содержание программы (базовый уровень) 

Введение (1ч) 

Положение географии в системе наук. Статистический метод. Виды 

статистических материалов. Другие способы и формы получения 

географической информации. Геоинформационные системы. 

 

Раздел 1. Общий обзор современного мира (33ч) 

 

Политическое устройство мира (3 ч) 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в Новейшее 

время. Многообразие стран современного мира и их основные группы. 

Государственный строй, формы правления и административно-

территориального устройства стран мира. Геополитика и политическая 

география. Международные организации. Роль и место России в современном 

мире. 

 

Население мира (7ч) 
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Численность, динамика и размещение населения мира. Воспроизводство и 

миграции населения. Структура населения. Демографическая ситуация в разных 

регионах и странах мира. Характеристика трудовых ресурсов и занятости 

населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения. Специфика 

городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных 

стран и регионов мира.  География религий мира. Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов.        Оценка основных показателей уровня и 

качества жизни населения. Анализ карт населения. 

 

Природа и человек в современном мире (8 ч) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные 

ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность.  Природно - ресурсный 

потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных 

ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения. Оценка обеспеченности 

человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

Практическая работа: «Оценка обеспеченности разных регионов и стран 

основными видами природных ресурсов» 

 

Мировое хозяйство и география основных отраслей (15 ч) 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших 

стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых 

валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного 

освоения разных территорий. Определение международной специализации 

крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных 

территориях. 

География мировых валютно-финансовых отношений 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля - основные направления и структура. Главные центры 

мировой торговли. 
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Практическая работа: «Определение основных направлений международной 

торговли; факторов, определяющих международную специализацию стран и 

регионов мира». 

 

Содержание программы(продолжение программы 10 класса) 

Введение (1 час) 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в 

Новейшее время 

Раздел 2.Региональная характеристика мира (28ч) 

 

Регионы и страны мира(3 часа) 

Страноведение и страны мира. Международные отношения и геополитика. 

Социально-экономические показатели уровня жизни населения мира. 

 

Зарубежная Европа (5ч) 

 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства зарубежной Европы. Региональные различия. 

Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения 

двух стран Зарубежной Европы. 

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Еропы.  

 

Зарубежная Азия  (5ч) 

 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства зарубежной Азии. Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран 

мира. Внутренние географические различия стран. 

Практические работы:  

1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения 

двух стран Азии. 

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 3. Разработка 

маршрута туристической поездки по странам Азии. 

 

Северная Америка (5ч) 

 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Северной Америки. Региональные различия. Особенности 
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географического положения, природно – ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран 

мира. Внутренние географические различия стран. 

Практическая работа: 

1. Заполнение таблицы «Экономические районы США». 

 

Латинская Америка (5ч) 

 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Латинской Америки. Региональные различия. 

Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Практические работы: 

1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской 

Америки» 

2.  Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской 

Америки. 

 

Австралия и Океания(2ч) 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Австралии и Океании. Региональные различия. 

Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. 

 

Африка (3ч) 

 Африка «Визитная карточка» региона. Деление Африки на субрегионы. 

ЮАР. Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая 

историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатейший рекреационный потенциал и его использование. 

Практические работы:  

1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам 

школьного атласа.  

2. Подбор рекламно - информационных материалов для обоснования 

деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов  Африки. 

 

Россия в современном мире (2ч) 

 Экономическая дифференциация мира. Роль и место России в 

современном мире.  
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Практические работы: 

1. Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции 

2. Основные формы внешних экономических связей.  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (2ч) 

 Глобальные проблемы их сущность и взаимодействие. Экологическая, 

энергетическая сырьевая, демографическая  и продовольственная проблемы,  и 

пути их решения. Проблема сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости 

развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Распределение материала по содержательным линиям  (10 - 11 класс) 

Тема Кол-во 

часов 

Элементы содержания образования с учётом требований  ФГОС 

10 класс 34  

Введение 1 География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и 

использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 

Политическо

е устройство 

мира 
3 

Классификация стран. Типология стран. Формы государственного 

правления.  Формы административно-территориального устройства. 

Политическая карта мира как историческая категория. Особенности 

современной политической карты мира.    

Природа и 

человек в 

современном 

мире 7 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды 

в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их 

размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных 

ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления 

районов острых геоэкологических ситуаций.  

Население 

мира 

7 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География 

религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, 

городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный 

процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

Анализ карт населения 

География 

мирового 

хозяйства 

15 

Мировое хозяйство, основные этапы развития. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов 

различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные 

отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны – экспортеры 

основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых 

отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности 
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хозяйственного освоения разных территорий. Определение 

международной  специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

11 класс 34  

Регионы и 

страны мира 

28 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно – ресурсный потенциал, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью 

определения специализации разных типов стран и регионов мира, их 

участия в международном географическом разделении труда. 

Россия в 

современном 

мире 

2 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово – экономических и политических отношений. 

Отрасли международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших 

социально – экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных 

направлений внешних экономических связей России с наиболее 

развитыми странами мира. 

Географичес

кие аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества 
2 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географическое содержание глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и 

геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 

географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 

человечества. 

Итоговое 

повторение 
2 

 

 
Структура курса (учебно-тематическое планирование) 

Наименование темы Количество часов 

10 класс 34 

Введение. Современные методы географической информации. 

Источники географической информации 
1 

Раздел 1. Общий обзор современного мира 

Тема 1.1.: Политическое устройство мира   
3 

Многообразие стран современного мира и  их типы 1  

Современная политическая карта мира. Этапы формирования 1  
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География культуры и цивилизаций 1  

Тема1.2. Природа и человек в современном обществе 
7 

Взаимодействие человечества и природы, изменения окружающей среды, 

рациональное и нерациональное природопользование 
1 

Основные виды природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

Ресурсообеспеченность 
1 

География минеральных природных ресурсов 1 

Земельные и лесные ресурсы мира 1  

Мировые водные ресурсы 1  

География неисчерпаемых природных ресурсов        1 

Экологическая проблема – глобальная проблема человечества   
1 

Тема 1.3.  Население мира 7 

Изменение численности населения мира и воспроизводство населения  1 

Состав населения    1 

Расовый, этнический  и религиозный состав населения мира  2 

Размещение и миграции населения   1 

Городское и сельское население    1 

Проблемы населения современного мира  1 

Тема 1.4. Мировое хозяйство и география основных отраслей 15 

Мировое хозяйство, этапы его развития 1 

НТР и мировое хозяйство 1  

Факторы размещения, территориальная структура мирового хозяйства  1  

Топливная промышленность  1 

Энергетика  мира  1 

Мировая металлургия 1 

Машиностроение 1 

Мировая химическая промышленность 1 

Производство строительных  материалов и лесная промышленность  1 

Лёгкая и пищевая промышленность мира. 

Сельское хозяйство. Растениеводство  
1 

Животноводство мира. Сельское хозяйство и окружающая среда 1 

Мировой транспорт  1 
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Мировая торговля и сфера услуг  1 

Международная специализация и интеграция стран и регионов мира  1 

Урок-зачет по Разделу 1. «Общий обзор современного мира»  1 

11 класс 34 

Раздел 1. Региональная характеристика мира  

Тема: Регионы и страны мира 
28 

Региональное деление мира 1 

Международные отношения  и геополитика  1 

Социально-экономические показатели уровня жизни населения мира 1 

Зарубежная Европа 4 

Особенности территории и населения Зарубежной Европы  1 

Географические особенности хозяйства Зарубежной Европы   1 

Субрегиональные  и районные различия Зарубежной Европы.  1 

Характеристика  отдельных стран Европы 1 

Зарубежная Азия 5 

Население и природные ресурсы Зарубежной Азии  1 

Многоликое экономическое пространство Зарубежной Азии  1 

Япония  1 

Китай  1 

Индия   1 

Северная Америка 5 

Территория и население Северной Америки  1 

Природно-ресурсный потенциал и добывающие отрасли Канады и США  1 

Обрабатывающая  промышленность США и Канады  1 

Особенности фермерского сельского хозяйства и его специализация 1 

Транспорт и внешние экономические связи США и Канады  1 

Латинская Америка 5 

Состав региона Латинская Америка. Вест- Индия   1 

Континентальная часть Мезоамерики (Центральная Америка)   1 

ПРП и население Южной Америки   1 

Экономическое пространство Южной Америки   1 
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Перечень обязательной географической номенклатуры 

1. географические регионы мира; названия и столицы крупнейших по площади и населению 

стран; 

2. монархии и республики мира по регионам; 

3. унитарные и федеративные государства по регионам мира; 

4. основные международные организации (ООН, ЮНЕСКО); 

5. страны, входящие в важнейшие международные объединения («Большая восьмерка», ЕС, 

НАТО, АСЕАН, ОПЕК, ФАО, МАГАТЭ); 

6. страны с населением более 100 млн. человек; 

7. основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

8. ареалы распространения крупнейших народов, мировых религий, культурно-исторические  

центры; 

9. крупнейшие агломерации и мегаполисы; 

10. регионы и страны с наиболее крупными запасами нефти и газа, угля и других видов топливных  

и минеральных ресурсов; основные направления их перевозок; 

11. регионы с наиболее значительными земельными, лесными, водными, гидроэнергетическими  

ресурсами, ресурсами нетрадиционной энергетики; 

12. размещение сырьевой базы отдельных отраслей и первые десятки стран основных  

производителей продукции (по отраслям), главные страны – экспортеры и импортеры данной 

продукции; 

13. десятка ведущих стран по душевому производству электроэнергии; 

14. основные страны и районы добычи сырья для черной и цветной металлургии; основные  

направления перевозок сырья и готовой продукции; 

15. основные страны производители черных и цветных металлов; 

Бразилия  1 

Тема: Австралия и Океания 2 

Географические особенности Австралии и Океании как единого региона  1 

Динамика развития хозяйства Австралии и Океании  1 

Африка 3 

Особенности территории и населения Африки  1 

Природные предпосылки и развитие первичных отраслей хозяйства 

Африки  
1 

Специализациясубрегионов Африки   1 

Обобщающее повторение по теме: «Региональная характеристика 

мира» 
1 

Россия и мир 4 

Россия в современном мире 2 

Современный мир и глобальные проблемы человечества 2 

Итоговый урок по  курсу «Экономическая и социальная география 

мира»  
2 

ИТОГО на изучение курса: 68 
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16. основные машиностроительные регионы мира, страны, являющиеся главными 

производителями  

и экспортерами в автомобилестроении, станкостроении, судостроении, электротехнической 

промышленности, крупнейшие мировые центры машиностроения; 

17. страны, имеющие значительную сырьевую базу для развития химической и  

деревообрабатывающей промышленности мира, основные страны – производители  

минеральных удобрений, полимеров, лесной продукции; 

18. главные регионы и страны легкой промышленности, основные производители и экспортеры  

сырья для текстильной промышленности; 

19. ведущие страны-производители основных зерновых, масличных, сахароносов, тонизирующих,  

клубнеплодных, технических непродовольственных культур; а также страны экспортеры и  

импортеры основной сельскохозяйственной продукции; 

20. главные страны мирового рыболовства; 

21. основные порты мира, важнейшие морские каналы и проливы, основные внутренние водные  

пути мира, главные воздушные державы мира; 

22. ведущие страны мира по протяженности и плотности автомобильных и железных дорог; 

23. крупнейшие старопромышленные районы, индустриальные страны, районы нового освоения,  

свободные экономические зоны; 

24. основные мировые центры и районы: промышленные, сельскохозяйственные, транспортные,  

научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные. 

 

Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  



201 

 
 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. ответ самостоятельный;  

5. наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

7. связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. понимание основных географических взаимосвязей; 

10. знание карты и умение ей пользоваться; 

11. при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.   

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

       обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  
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5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

6. имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа,    объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

• выполнил работу без ошибок и недочетов;  

• допустил не более одного недочета.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

• или не более двух недочетов.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

• не более двух грубых ошибок;  

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

• или не более двух-трех негрубых ошибок;  
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• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

• или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание 

• Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

• Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

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

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, 

«4» - 7-9,     «3» - 5-6,         «2» - менее 5 правильных ответов. 

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

                     Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,  

«4» - 14-17,       «3» - 10-13,     «2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практическихи самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

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

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
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самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

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

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

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

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

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

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

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

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащего 

Оценка проверочных работ 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

▪ выполнил работу без ошибок и недочетов;  

▪ допустил не более одного недочета.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

▪ не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

▪ или не более двух недочетов.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

▪ не более двух грубых ошибок;  

▪ или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

▪ или не более двух-трех негрубых ошибок;  

▪ или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

▪ или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

▪ допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

▪ или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

▪ Не приступал к выполнению работы;  

▪ Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

 

Примечание.  

▪ Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  
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▪ Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

  

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 

работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой 

1. Контурная карта – это рабочая тетрадь по географии, заполняй её аккуратно и правильно. 

2. Все задания  выполняются с использованием школьного учебника и карт школьного атласа. 

3.  Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой или шариковой 

ручкой.  

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами. 

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом углу. 

Контурная карта должна иметь чёткое лаконичное название, соответствующее тематике самой 

карты. 

6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или океанов, 

расположенные в поле карты. 

7.  Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов следует 

ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, морей и океанов, границы 

государств (название географических объектов следует писать вдоль линии параллелей, что 

поможет выполнить задание более аккуратно).  

8. Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения 

составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по размерам для обозначения 
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надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть 

расположена рядом с данным объектом. 

9. Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут быть 

обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия подписывают в 

графе “Условные знаки”. 

10. Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читабельными. 

11. Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. Последующие 

карты можно оформлять шариковой ручкой. 

12. Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно. Каждая работа в ней 

оценивается учителем. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не 

только правильность и точность выполнения заданий. Но  и аккуратность их выполнения. 

Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда.  

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

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

в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

 

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

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

 

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

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

 

 

ФИЗИКА 10-11 класс 

Физико-математический профиль 

Пояснительная записка 
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КТП по физике ориентировано на учащихся 10-11 классов (физико-математический 

профиль) профильный  уровень и реализуется на основе следующих документов: 

• закон РФ «Об образовании» (ст.9, п.6; ст.32, п.2, пп.7); 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

• примерная программа среднего (полного) общего образования по физике, профильный 

уровень, X-XI классы, рекомендованная Министерством образования и науки РФ. 2008 г.; 

• авторская программа Л.Э.Генденштейна  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит в 

10 классе – 170 часов (5 учебных часов в неделю) 

11классе – 170 часов (5 учебных часов в неделю) 

Виды и формы работ для контроля: 

• Тест 

• Физический диктант 

• Контрольная работа 

• Лабораторная работа 

• Самостоятельная работа 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школа, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Ознакомление учащихся с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела “Физика и методы научного познания”. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов  учащихся в процессе изучения 

физики основное внимание следует уделять  знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  

Изучение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает учащихся научным методом познания, позволяющим получать объективные знания 

об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

 

Цели изучения физики 

 



208 

 
 

Изучение физики в образовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического 

содержания, использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающимведущую роль физики в создании 

современного мира техники;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

          Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 340 часов для обязательного изучения физики на профильном уровне 

ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 170 учебных 

часов из расчета 5 учебных часов в неделю. В примерной программа предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 35 час для использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий, учета местных условий. 

           В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введение карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием 

дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

o владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и  признавать право на 

иное мнение; 

o использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса “Физика” приведены в разделе “Требования к 

уровню подготовки выпускников”, который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика “Знать/понимать” включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых 

физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. 

Рубрика “Уметь” включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и экспериментов, 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости, применять полученные знания для решения физических задач, 
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приводить примеры практического использования знаний, воспринимать и самостоятельно 

оценивать информацию. 

В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни” представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

В результате изучения физики ученик должен  

знать/понимать  

смысл  понятий:  физическое  явление,  физический  закон,  самоиндукция,  

фотоэффект, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения;  

смысл физических величин: вектор магнитной индукции, магнитный поток, фаза 

колебаний, ЭДС индукции, длина и скорость волны, скорость и давление  света, фокусное 

расстояние линзы;  

смысл  физических  законов: Ампера,  Лоренца,  электромагнитной  индукции,  

Гюйгенса, Эйнштейна, Столетова, прямолинейного распространения света, отражения и 

преломления света.  

уметь  

описывать и объяснять физические явления: взаимодействия токов, действия 

магнитного поля на движущийся заряд, электромагнитную индукцию, механические 

колебания и волны, резонанс, электризацию  тел,  взаимодействие  электрических  зарядов,  

взаимодействие  магнитов,  действие магнитного  поля  на  проводник  с  током,  тепловое  

действие  тока,    отражение,  преломление, дисперсию, интерференцию, дифракцию  света;  

использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для  

измерения физических  величин:  расстояния,  промежутка  времени,  массы,  силы,  

давления,  температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;   

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе  эмпирические  зависимости:  периода  колебаний  маятника  от  длины  нити,  

периода колебаний груза на пружине от массы груза  и от жесткости пружины,   угла 

отражения от  угла падения света, угла преломления от угла падения света;  

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний о  

механических, световых,  электромагнитных и квантовых явлениях;   

решать задачи на применение изученных физических законов;  

осуществлять  самостоятельный  поиск  информации  естественнонаучного  

содержания  с использованием  различных  источников  (учебных  текстов,  справочных  и  

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах  (словесно,  с  помощью  графиков,  математических  

символов,  рисунков  и  структурных схем);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

обеспечения  безопасности  в  процессе  использования  транспортных  средств,  

электробытовых приборов, электронной техники;  

контроля  за  исправностью  электропроводки,  водопровода,  сантехники  и  газовых  

приборов  в квартире;  

рационального применения простых механизмов;  

оценки безопасности радиационного фона.  

 

 

                       Основное содержание (340 часов)   

                                          10-11 классы 
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1. Ведение. Основные особенности физического метода исследования (2 ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с 

учетом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный 

характер физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики 

в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира. 

2. Механика (57 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в 

классической механике.Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела 

по окружности. Угловая скорость.Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Принцип суперпозиции сил.Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований.  

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика               (47 ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства.Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель 

идеального газа. Границы применимости модели.Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 
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Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. Газовые 

законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 

Адиабатный процесс.Второй закон термодинамики: статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель 

внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД 

двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 

жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и 

аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение 

теплового баланса.  

             Фронтальные лабораторные работы 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Электродинамика (56 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников, p— n переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический 

ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы.  Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

                 Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

6. Определение заряда электрона. 

7.  Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

8. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 



213 

 
 

5. Колебания и волны (31 ч) 

 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в 

цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи.  

Производство, передача и потребление электрической энергии.  Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальная лабораторная работ 

9. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

6. Оптика (25 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их 

разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Измерение показателя преломления стекла. 

11. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

12. Измерение длины световой волны. 

13. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

14. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

7. Основы специальной теории относительности     (4 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика (36 ч) 
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Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.  

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 

Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический 

характер процессов в микромире. Античастицы.  

Фронтальная лабораторная работа 

15. Изучение треков заряженных частиц. 

 

9. Строение и эволюция Вселенной  (10 ч)  

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов.  

Обобщающее повторение – 20 ч 

Лабораторный практикум – 22 ч 

Тематическое планирование 10 класс 

Номер 

раздела 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество  часов 

Всего в т.ч. 

уроков 

в т.ч. к/р в т.ч. 

лаб. и 

пр. раб. 

1.  Введение 2 
   

2.  Механика 79 
   

3.  Основы кинематики 30 28 2 0 

4.  Динамика 28 26 1 1 

5.  Законы сохранения 17 15 1 1 

6.  Статика 5 4 1 0 

7.  Молекулярная физика 35 
   

8.  Основы МКТ 8 8 0 0 

9.  Температура. Газовые законы 14 12 1 1 

10.  Законы термодинамики 8 7 1 0 

11.  Агрегатные состояния вещества 6 6 0 0 

12.  Электростатика 17 16 1 0 

13.  Законы постоянного тока 10 7 1 2 

14.  Ток в различных средах 10 9 1 0 

15.  Повторение 17 
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170 155 10 5 

 

Тематическое планирование 11 класс 

Номер 

раздела 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество  часов 

Всего в т.ч. 

уроков 

в т.ч. к/р в т.ч. 

лаб. и 

пр. раб. 

1.  Повторение материала 10 класса 11 11 0 0 

2.  Магнитное поле 10 8 1 1 

3.  Электромагнитная индукция 10 8 1 1 

4.  Механические колебания 9 7 1 1 

5.  Электромагнитные колебания 10 10 0 0 

6.  
Производство, передача и использование 

электрической энергии 
6 5 1 0 

7.  Механические волны 4 3 1 0 

8.  Электромагнитные волны 10 9 1 0 

9.  Световые волны 20 15 2 3 

10.  Элементы теории относительности 5 4 1 0 

11.  Излучение и спектры 5 4 0 1 

12.  Световые кванты 9 8 1 0 

13.  Атомная физика 5 5 0 0 

14.  Физика атомного ядра 13 13 0 0 

15.  Элементарные частицы 4 3 1 0 

16.  Повторение, обобщение, 

подготовка к ЕГЭ 
37 37 0 0 

17.  Всего  170 152 11 7 

 

ФИЗИКА 10-11 (социально-экономический профиль) 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования») и на основе 

программы Физика 10-11: Г.Я.Мякишев. Москва. Дрофа, 2010г. 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной  картины мира; умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; 
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• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

Место предмета в учебном плане. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит в 10 – 11 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часов в 

неделю.  

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе среднего общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

-использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

-формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

-овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

-приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для  

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно- коммуникативная деятельность: 

-владение монологической и диалогической речью, способность  понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

-использование для решения познавательных задач и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

-владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

-организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средства. 

Реализация учебной программы строится с учетом личного опыта обучающегося на 

основе информационного подхода в обучении, предполагающей использование личностно – 

ориентированной, проблемно – поисковой и исследовательской учебной деятельности 

 .Решение основных учебно-воспитательных задач достигается на уроках сочетанием 

технологии традиционного обучения с разнообразием других форм и методов обучения. Это в 

основном технологии развивающего обучения: проблемное, блочно-модульное, 

компьютерные технологии, тестовые. Используемые технологии, во - первых направлены на 

восполнение пробелов в знаниях обучающихся, периодически отсутствующих на спортивных 

сборах. Во- вторых на уроках физики в 10-11 классах, где  большой объем материала и 

недостаточное количество часов, особенно эффективно использовать блочно модульные и 

информационно компьютерные технологии.  Блочно модульное обучение позволяет: 

-осуществить дифференцированный подход в обучении; 

-дает возможность использования различных видов деятельности (индивидуальное, в 

парах, в группах); 

-способствует накоплению материала к выпускным экзаменам, подготовке к ЕГЭ, 

повышению мотивации к изучению физики, развитию надпредметных способов учебной 

деятельности. 

Модули позволяют перевести обучение на субъект – субъектную основу, 

индивидуализировать работу с отдельными обучающимися, дозировать индивидуальную 

помощь, изменить форму общения учителя и школьника. 
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Информационно компьютерные технологии реализуют на практике принцип 

наглядности, вызывают неподдельный интерес обучающихся к предмету, дают возможность 

обеспечения  деятельностного подхода. 

Использование ИКТ на уроке позволяет: 

-сделать обучение выше по качеству насыщения и уровню подачи информации; 

-осуществлять тесное взаимодействие педагога и школьника; 

-научить школьников ориентироваться в информационном пространстве, 

самостоятельно конструировать свои знания; 

-интенсифицировать процесс обучения; 

-индивидуализировать процесс обучения; 

 

. 

Формирование ключевых компетенций. 

общеобразовательных: 

− умения самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность; 

− умения использовать элементы причинно-следственного анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, давать определения, приводить 

доказательства; 

− умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

− умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической и повседневной жизни. 

предметно-ориентированных: 

7. понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки 

и техники, осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

8. развивать познавательные интересы в процессе самостоятельного приобретения 

физических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

9. воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

физических явлений; 

Применять полученные знания и умения для безопасного использования механизмов в 

быту, на производстве, решения задач в повседневной жизни. 

 

Результаты освоения курса физики  

Личностные результаты: 

1. в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

2. в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты: 
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2. использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

3. использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

4. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

5. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 

6. использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты (на базовом уровне): 

o в познавательной сфере: 

o давать определения изученным понятиям; 

o называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

o описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

o классифицировать изученные объекты и явления; 

o делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

o структурировать изученный материал; 

o интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников; 

o применять приобретенные знания по физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

o в ценностно-ориентационной сфере –  анализировать и оценивать последствия 

для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием физических процессов; 

o в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

o в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 10 И 11 КЛ. 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов*. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 

http://ministi-sc.ucoz.ru/#1
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Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 

газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, 

динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора Лазеры. Модели строения 

атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Наблюдение и описание небесных тел. 
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Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, 

дозиметров. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

Номер 

раздела 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество часов 

Всего в т.ч. 

уроков 

в т.ч. к/р 

1.  Механика   27 25 2 
 

Молекулярная физика 18 17 1 
 

Основы электродинамики 23 22 1 

2.  Всего  68 64 4 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

Номер 

раздела 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество часов 

Всего в т.ч. 

уроков 

в т.ч. к/р 

1.  
Основы электродинамика 

(продолжение) 
12 11 1 

 Колебания и волны 18 17 1 

 Оптика 15 14 1 

2.  Квантовая физика 14 13 1 

3.  Элементарные частицы 1 1 - 

4.  Резерв  8 8  

5.  Всего  68 64 4 

 

 

ХИМИЯ (углубленный уровень) 

Химико-биологический профиль 

Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа среднего (полного) общего образования по химии составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования.  
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для среднего общего образования.  

В рабочей программе углубленного уровня предусмотрено не только развитие всех 

основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах для начального 

общего и основного общего образования, но и таких видов деятельности, которые 
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обеспечивают реализацию проектируемой образовательной траектории, связанной с 

углубленным изучением химии. Однако содержание данной рабочей программы имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием, во-вторых, 

психологическими возрастными особенностями обучаемых, в-третьих, с задачами 

профильной подготовки к обучению в высшей школе, в которой химия является 

профилирующей дисциплиной. 

При изучении химии, где ведущую роль играет познавательная деятельность, в том числе 

и экспериментальная, основные виды учебной деятельности обучающихся на уровне учебных 

действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладеть 

методами научного познания, планировать и проводить химический эксперимент и 

интерпретировать его результаты, полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать химическую информацию в 

устной и письменной форме и др. 

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 

должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности, который будет способствовать 

успешному поступлению и обучению в профильном вузе, выбору профессии, достижению 

желаемых результатов в профессиональной сфере. 
Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования:  

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях и способах деятельности;  

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;  
3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 
Изучение химии на углубленном уровнепризвано обеспечить: 

• формирование системы химических знаний как компонента не только 
естественнонаучной картины мира, но и научной картины мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, а 
также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 
профессиональной деятельности или деятельности, в которой химические знания имеют 
профилирующий статус; 

• формирование навыков экспериментальной и исследовательской деятельности, 
успешного участия в публичном представлении результатов такой деятельности; 

• возможность участия в химических олимпиадах различных уровней в соответствии с 
желаемыми результатами и адекватной оценкой собственных возможностей; 

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в быту и 
производственной сфере; 

• умение объяснять объекты и процессы окружающей среды – природной, социальной, 
культурной, технической, — используя для этого химические знания; 

• понимание ценности химического языка, выраженного в вербальной и знаковой 

формах, как составной части речевой культуры современного специалиста высокой 

квалификации. 

Место предмета в учебном плане 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение курса 
химии в средней (полной) школе как составной части предметной области 
«Естественнонаучные предметы».  

В Базисном учебном плане средней (полной) школы химия включена в раздел 
«Содержание, формируемое участниками образовательного процесса». 
Данная рабочая программа предназначена для обучающихся, которые 
выбрали химию для изучения на углубленном уровне.  

Эта программа по химии для среднего (полного) общего образования на углубленном уровне 

составлена из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных 
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учреждений общего образования: по 3 часа в неделю (210 часов за два года обучения). Кроме 

этого, предусмотрено также изучение химии из расчета 4 часа в неделю (280 часов за два года 

обучения) за счет школьного компонента в школах и классах химического профиля. 
 
Такая вариативность опирается на школьную практику. Для углубленного изучения 4 ч в 
неделю — это желательный минимум, хотя Федеральным базисным учебным планом 
предусмотрено лишь 3 ч в неделю. Поэтому в данном поурочно-тематическом планировании 
для углубленного изучения химии в 10 и 11 классах предусмотрено два варианта. В 11 классе 
добавление 1 ч особенно необходимо, чтобы учитель имел возможность подготовить 
выпускников классов с углубленным изучением химии к такому испытанию, каковым 
является итоговая аттестация, в первую очередь в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ). 
В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий, 

«электронных дневников», социальных сетей и других форм. 
 
 

Раздел 2. Планируемые  результаты освоения курса 
 
Личностные  результаты:  
— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 
патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку;  
— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории в высшей школе, где химия является профилирующей дисциплиной;  
— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 
познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
формирование навыков экспериментальной и исследовательской деятельности; участие в 
публичном представлении результатов самостоятельной познавательной деятельности; 
участие в профильных олимпиадах различных уровней в соответствии с желаемыми 
результатами и адекватной самооценкой;  
— в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 
образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на 
основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ; соблюдение правил 
техники безопасности при работе с веществами, материалами и процессами в учебной 
(научной) лаборатории и на производстве.  
Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса 
химии: 
— использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 
измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 
изучения различных сторон окружающей действительности;  
— владение основными интеллектуальными операциями:формулировка гипотезы, анализ и 
синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-
следственных связей и поиск аналогов;  
— познание объектов окружающего мира от общего черезособенное к единичному;  
— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  
— умение определять цели и задачи деятельности, выбиратьсредства реализации цели и 
применять их на практике;  
— использование различных источников для получения химической информации, понимание 
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 
адресата; 
— умение продуктивно общаться и взаимодействовать впроцессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
— владение языковыми средствами, в том числе и языкомхимии, — умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и 
символьные (химические знаки, формулы и уравнения).  
Предметными результатами изучения химии на углубленном уровне на ступени среднего 

(полного) общего образования являются: 
1) знание (понимание) характерных признаков важнейших химических понятий: вещество, 
химический элемент, атом,молекула, относительные атомные и молекулярные массы, ион, 
изотопы, химическая связь (ковалентная полярная и неполярная, ионная, металлическая, 
водородная), электроотрицательность, аллотропия, валентность, степень окисления, моль, 
молярная масса, молярный объем, вещества ионного, молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 
реакции, катализаторы и катализ, обратимость химических реакций, химическое равновесие, 
смещение равновесия, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия (структурная и пространственная) и гомология, основные типы (соединения, 
разложения, замещения, обмена), виды (гидрирования и дегидрирования, гидратации и 
дегидратации, полимеризации и деполимеризации, поликонденсации и изомеризации, 
каталитические и некаталитические, гомогенные и гетерогенные) и разновидности 
(ферментативные, горения, этерификации, крекинга, риформинга) реакций в неорганической и 
органической химии, полимеры, биологически активные соединения; 
2) выявление взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, свойств 
отдельных химических объектов и явлений; 
3) применение основных положений химических теорий: теории строения атома и химической 
связи, Периодического  закона  и  Периодической  системы  химических  элементов  Д. И. 
Менделеева, теории электролитической диссоциации, протонной теории, теории строения 
органических соединений, закономерностей химической кинетики — для анализа состава, 
строения и свойств веществ и протекания химических реакций; 

4) умение классифицировать неорганические и органические вещества по 
различным основаниям; 

5) установление взаимосвязей между составом, строением,свойствами, 
практическим применением и получением важнейших веществ; 

6) знание основ химической номенклатуры (тривиальной имеждународной) и 
умение назвать неорганические и органические соединения по формуле и 
наоборот; 

7) определение: валентности, степени окисления химических элементов, зарядов 
ионов; видов химических связей в соединениях и типов кристаллических 
решеток; пространственного строения молекул; типа гидролиза и характера 
среды водных растворов солей; окислителя и восстановителя; окисления и 
восстановления; принадлежности веществ к различным классам неорганических 
и органических соединений; гомологов и изомеров; типов, видов и 
разновидностей химических реакций в неорганической и органической химии; 

8) умение характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению в 
Периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства простых 
веществ — металлов и неметаллов; химические свойства основных классов 
неорганических и органических соединений в плане общего, особенного и 
единичного; 

9) объяснение: зависимости свойств химических элементов иих соединений от 
положения элемента в Периодической системе 

Д. И. Менделеева; природы химической связи (ионной, ковалентной, металлической, 
водородной); зависимости свойств неорганических и органических веществ от их 
состава и строения; сущности изученных видов химических реакций: 
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электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных; 
влияния различных факторов на скорость химической реакции и на смещение 
химического равновесия; механизмов протекания реакций между органическими и 
неорганическими веществами;  

10) умение: составлять уравнения окислительно-восстановительных 
реакций с помощью метода электронного баланса; проводить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям; проводить химический 
эксперимент (лабораторные и практические работы) с соблюдением 
требований к правилам техники безопасности при работе в химическом 
кабинете (лаборатории). 

 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Углубленный уровень.10—11 классы 

Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: органическую химию (10 
класс) и общую химию (11 класс).  

В первой части курса 10 класса, после введения основных понятий 
органической химии и повторения электронного строения атома 

углерода (раздел «Введение»), рассматривается строение и 
классификация органических соединений, теоретическую основу 
которой составляет современная теория химического строения с 

некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. Логическим 
продолжением ведущей идеи о взаимосвязи веществ (состав—

строение—свойства) является тема «Химические реакции в 
органической химии», которая знакомит учащихся с классификацией 

реакций и дает представление о некоторых механизмах их протекания. 
Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем 
закрепляются и развиваются на богатом фактическом материале химии 

классов органических соединений, которые рассматриваются в порядке 
усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее сложных 

(биополимеров). Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный 
подход к изучению органической химии.  

Ведущая идея курса химии 11 класса — единство неорганической и органической химии на 
основе общности понятий, законов и теорий, а также общих подходов к классификации 

органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций 
между ними. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к 
пониманию материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его красочного 

многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает возможность учащимся не 
только лучше усвоить химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук 

о природе.  
Такое построение курса химии позволяет в полной мере использовать в обучении операции 
мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.  

В содержании курса, равно как и в примерном тематическом 
планировании, материал, предназначенный для четырехчасового 
обучения, выделен курсивом. 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 

10 класс 
 

Введение. Предмет органической химии. Особенностистроения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 
 
Предпосылки создания теории строения: теория радикалов 

и теория типов, работы А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и 
естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории строения 
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органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства 
органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана.  

Электронное облако и орбиталь, их формы: s- и р-. Электронные и электронно-графические 
формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая 
связь и ее разновидности: - и -. Образование молекул Н2, Cl2, N2, HCl, H2O, NH3, CH4, 
C2H4, C2H2. Водородная связь. Образование ионов NH+

4 и H3O
+. Сравнение обменного и 

донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 
Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на примере молекулы метана и других 
алканов. Второе валентное состояние — sp2-гибридизация — на примере молекулы этилена. 
Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы ацетилена. 
Геометрия молекул этих веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель 
Гиллеспи дляобъяснения взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в 
пространстве с минимумом энергии.  
Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 
Модели молекул CH4  и СН3ОН; C2H2, C2H4 и C6H6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие 
натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, 
природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. 
Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, Cl2, N2, H2O, CH4. Шаростержневые и 
объемные модели CH4, C2H4, C2H2. Модель отталкивания гибридных орбиталей, выполненная 
с помощью воздушных шаров. 
 

Строение и классификацияорганических соединений 
 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические 
(алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и 
гетероциклические. Классификация органических соединений пофункциональным группам: 
спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры.  
Тривиальные названия веществ. Номенклатура рациональная и ИЮПАК (IUPAC). Принципы 
образования названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной 
структуры, старшинства характеристических групп.  
Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения 

(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная 

изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической 

изомерии. Отражение особенностей строения молекул геометрических и оптических 

изомеров в их названиях. 
 
Демонстрации. Образцы представителей различных классоворганических соединений и 
шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных 
заместителей» и «Основные классы органических соединений». Модели молекул изомеров 
разных видов изомерии.  
Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул веществ — представителей 
различных классов органических соединений. 

 

Реакции органических соединений 
 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз 
галогеналканов.  
Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. 
Реакции полимеризации и поликонденсации.  
Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация 
спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и 
деполимеризации полимеров. Реакции изомеризации.  
Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентнойхимической связи; образование 
ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и 
электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и 
электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в 
молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило 
Марковникова.  
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Расчетные задачи. Вычисление выхода продукта реакции оттеоретически возможного. 
Комбинированные задачи. 
Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и 
ацетиленом. Получение фенолформальдегидной смолы и полимера. Деполимеризация 
полиэтилена. Получение этилена из этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа. 
Горение метана или пропан-бутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или 
пропан-бутановой смеси с кислородом (воздухом). 

 

Углеводороды 
 

Понятие об углеводородах 
 

А л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение 
молекулы метана и других алканов. Изомерия ал-канов. Физические 
свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные способы 
получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 
Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, 
декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида 
алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных условиях. 
Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение 
алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. 
Практическое использование знаний о механизме 
(свободнорадикальном) реакций в правилах техники безопасности в 
быту и на производстве.  

Ал к е н ы. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 
других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 
физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, 
галогеналканов, спиртов. Поляризация -связи в молекулах алкенов на примере пропена. 
Понятие об индуктивном(+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции 
присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). 
Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. 
Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в 
«мягких» и «жестких» условиях. 

А л к и н ы. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. 

Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. 

Тримеризация ацетилена в бензол. Окисление алкинов. Особые свойства 

терминальных алкинов. Применение алкинов. 
А л к а д и е н ы. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура алкадиенов. Физические свой-ства. Взаимное расположение -
связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. 
Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в 
химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризацияалкадиенов. 
Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 
С. В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с 
сопряженными -связями. 

Ц и к л о а л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла 
в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов (углеродного скелета, цис-, 
транс-, межклассовая). Получение и химическиесвойства циклоалканов: горение, 
разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана, 
циклобутана.  

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. 
Сопряжение -связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. 
Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на электронную плотность 
сопряженного -облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. 



227 

 
 

Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: 
галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его 
гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Условия проведения реакции 
радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. 
Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования 
бензола и его гомологов. Сравнение реакционной способности бензолаи толуола 

в реакциях замещения. Ориентирующее действие метильной группы в реакциях 
замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с 
участием аренов. Реакции по боковой цепи алкилбензолов.  

П р и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. Нефть и ее промышленная 
переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, 
его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 
Происхождение природных источниковуглеводородов. Риформинг, алкилирование и 
ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработкии 
использования полезных ископаемых.  
Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 
(объему) продуктов сгорания. Нахождение молекулярной формулы вещества по его 
относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. Комбинированные 
задачи. 
Демонстрации. Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул 
алканов — шаростержневые и объемные. Горение метана, пропан-бутановой смеси, парафина 
в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение 
метана, пропан-бутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата 
калия. Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди 
(II) парафином.  
Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров 
алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание 
этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена.  
Получение ацетилена из карбида кальция. Взаимодействие ацетилена с бромной водой. 
Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. 
Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра.  
Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением -связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и объемные) 

молекулалкадиенов с различным взаимным расположением -связей. Коагуляция млечного 

сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). 
 
Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к 
раствору перманганата калия и бромной воде.  
Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с 

помощью делительной воронки смеси бензол—вода. Растворение в бензоле различных 

органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и 

других веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Получение нитро 

бензола. 
 
Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения нефти и 
природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Каталитический 
крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя из смеси. 
Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, 
смачивание). Разделение смеси бензин—вода с помощью делительной воронки.  
Лабораторные опыты. Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств — 
отношение к воде и жирам. Обнаружение Н2О, сажи, СО2 в продуктах горения свечи. 
Изготовление моделей галогеналканов. Обнаружение непредельныхсоединений в 
нефтепродуктах. Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. Распознавание 
образцов алканов и алкенов. Обнаружение воды, сажи и углекислого газа в продуктах горения 
углеводородов. Изготовление моделей алкинов и их изомеров. Ознакомление с коллекцией 
«Каучук и резина». Ознакомление с физическими свойствами бензола. Изготовление и 
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использование простейшего прибора для хроматографии. Распознавание органических 
веществ. Определение качественного состава парафина или бензола. Получение ацетилена и 
его окисление раствором KMnO4 или бромной водой. 

 

Кислородсодержащие соединения 
 

С п и р т ы. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение 
гидроксильных групп, межклассовая, углеродного скелета). Физические 
свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. 
Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства 
спиртов,обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: 
образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 
межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, 
окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных 
спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие 
представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. 
Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма.  

Ф е н о л ы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола 

как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в 

молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация 

фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: 

воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильноезамещение в 

бензольном кольце. Применение производных фенола.  
А л ь д е г и д ы и  к е т о н ы. Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и 

номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические 

свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов 

(гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). 

Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. 

Особенности строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к 

карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. 

Способы получения. Взаимное влияниеатомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и 

кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны.  
 К а р б о н о в ы е   к и с л о т ы. Строение молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых 
кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от 
строения молекул. Способы получения. Карбоновые кислоты в природе. 
Биологическая ролькарбоновых кислот. Общие свойства неорганических 
и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами 
металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на 
силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее 
проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, 
обусловленные наличием -связи в молекуле. Реакцииэлектрофильного 
замещения с участием бензойной кислоты.  

С л о ж н ы е э ф и р ы. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров (углеродного 
скелета и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции 
этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; 
факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта 
реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по 
продуктам его сгорания (или гидролиза).  

 Ж и р ы. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых 
кислот. Состав и строение жиров. Номенклатура и классификация 
жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. 
Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение 
моющих свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. 
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Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в 
сравнении). 

 
Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 
 
Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 ибутанола-1. Шаростержневые 
модели молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. Количественное 
вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения этилового и 
пропилового спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-
2, глицерином. Получение простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из 
этанола.  
Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола 
из фенолята натрия угольнойкислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция 
фенола с формальдегидом. 
Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окисление 
бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов 
гидроксидом меди (II). 
Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: муравьиной, уксусной, 

пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка 

бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. Сравнение кислотности 

среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой молярности. Получение 

приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и раствору перманганата 

калия предельной и непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые модели молекул 

сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Отношение сливочного, подсолнечного 

и машинного масла к водным растворам брома и перманганата калия. 
 
Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Взаимодействие глицерина с Cu(OH)2. 
Ректификация смеси вода—этанол (1—2 стадии). Взаимодействие фенола с раствором 
щелочи. Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж 
выдыхаемого воздуха или действие сильной кислоты). Взаимодействие фенола с бромной 
водой. Распознавание водных растворов фенола и глицерина. Знакомство с физическими 
свойствами отдельных представителей альдегидов и кетонов: ацетальдегида, ацетона, водного 
раствора формальдегида. Окисление этанола в этаналь. Реакция «серебряного зеркала». 
Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). Получение фенолоформальдегидного полимера. 
Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием (цинком), оксидом меди (II), 
гидроксидом железа (III), раствором карбоната натрия, раствором стеарата калия (мыла). 
Ознакомление с образцами сложных эфиров. Отношение сложных эфиров к воде и 
органическим веществам (например, красителям). Выведение жирного пятна с помощью 
сложного эфира. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. Распознавание 
сливочного масла и маргарина с помощью подкисленного теплого раствора KMnO4. 
Получение мыла. Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 
 
Экспериментальные задачи. Распознавание растворов ацетатанатрия, карбоната натрия, 
силиката натрия и стеарата натрия. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 
Получение карбоновой кислоты из мыла. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 

Углеводы 
 

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждойгруппы.  
Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  
М о н о с а х а р и д ы. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в 
растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. 
Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре  

и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции 

брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая 

роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Сравнение строения молекул и химических свойствглюкозы и фруктозы. 

Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 
 

Д и с а х а р и д ы. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и 
невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и 
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биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 
сахарозы из природного сырья.  

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, 
свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 
полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в 
природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных 
волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — 
образование сложных эфиров.  
Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с 
гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора 
сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с 
фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к 
гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и 
крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы. 
 
Лабораторные опыты. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная 
упаковка, таблетки). Взаимодействие  

с Cu(OH)2 при различной температуре. Кислотный гидролиз сахарозы. Знакомство с 
образцами полисахаридов. Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в 
меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, йогурте, маргарине. Знакомство с 
коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. Определение 
наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

Азотсодержащие соединения 
 

А м и н ы. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 
аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование 
аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические 
свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с водой  

и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование 
аминов. Взаимное влияние атомовв молекулах на примере аммиака, алифатических и 
ароматических аминов. Применение аминов.  

А м и н о к и с л о т ы и б е л к и. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 
аминокислот. Двойственность кислотноосновных свойств аминокислот и ее причины. 
Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, 
образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). 
Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). 
Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот.  
Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. 
Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: 
горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции 
белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и 
небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути еерешения. 
 

Н у к л е и н о в ы е   к и с л о т ы. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 
пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная 
структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия 
и биотехнология. Трансгенные формы животных и растений.  

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горениеметиламина. Взаимодействие 
анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. 
Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в 
молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты 
аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. 
Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. 
Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; лекарств и 
препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии.  
Лабораторные опыты. Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных аминов. 
Изготовление моделей изомерных молекул состава СзН7NO2. Растворение белков в воде и их 
коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и в молоке. 
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Биологически активные соединения 
 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. 

Нормы потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина 

С) и жирорастворимые (на примере витаминов А и D) витамины. 

Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика 

авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов 

(С, РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (А, D, Е), их 

биологическая роль. 
 

Ф е р м е н т ы. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 
природы. Значение в биологии и применение в промышленности. 
Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: 
селективность и эффективность. Зависимость активности фермента от 
температуры  

и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении снеорганическими 
катализаторами.  

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 
эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: 
стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные 
представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин.  
Л е к а р с т в а. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы 
лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные 
способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о 
возникновении и развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных 
препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического 
строения. Антибиотики, их классификация по строению,типу и спектру действия. 
Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика.  
Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий 
животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости разложения Н2О2 под 
действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, FеCl3, MnO2). Плакат 
или кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. 
Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина (цветные реакции 
на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, 
дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, 
цефотаксима, аспирина.  
Лабораторные опыты. Обнаружение витамина А в растительном масле. Обнаружение 
витамина С в яблочном соке. Обнаружение витамина D в желтке куриного яйца. 
Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. Разложение пероксида 
водорода под действием каталазы. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 
Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. Обнаружение аспирина в 
готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом 
бериллия). 

 

Химический практикум 
 

Качественный анализ органических соединений. Углеводороды. Спирты и фенолы. Альдегиды 
и кетоны. Карбоновые кислоты. Углеводы. Амины, аминокислоты, белки. Идентификация 
органических соединений. Действие ферментов на различные вещества. Анализ некоторых 
лекарственных препаратов (аспирина, парацетамола). 
 

 

ОБЩАЯ ХИМИЯ. 11 класс 
 

Строение атома 
 

А т о м — с л о ж н а я ч а с т и ц а. Атом — сложная частица. Доказательства 
сложности строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, 
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радиоактивность. Открытие электрона, протона и нейтрона. Модели строения 
атома (Томсона, Резерфорда, Бора). Макромир и микромир. Квантово-
механические представления о строении атома.  

о с т о я н и е э л е к т р о н о в в а т о м е. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды. Изобары 
и изотопы. Квантово-механические представления о природе электрона. Понятие об 
электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное 
(побочное), магнитное и спиновое. Правила заполнения энергетических уровней и орбиталей 
электронами. Принцип минимума энергии, запрет Паули, правилоХунда, правило 
Клечковского. Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности электронного 
строения атомов хрома, меди, серебра и др. 
В а л е н т н ы е в о з м о ж н о с т и а т о м о в х и м и ч е с к и х э л е м е н т о в. 
Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, 
обусловленные различными факторами. Сравнение понятий «валентность» и «степень 
окисления».  
П е р и о д и ч е с к и й з а к о н   и   П е р и о д и ч е с к а я с и с т е м а х и м и ч е с к и х э л е 
м е н т о в  Д. И. М е н д е л е е в а   и   с т р о е н и е а т о м а. Предпосылки открытия 
Периодического закона. Открытие закона. Первая формулировка Периодического закона. 
Структура Периодической системы элементов. Современные представления о химическом 
элементе. Вторая формулировка Периодического закона. Периодическая система и строение 
атома. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров группы и периода. 
Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома, электроотрицательности. 
Причины изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и 
периодах, в том числе и в больших и сверхбольших. Особенности строения атомов 
актиноидов и лантаноидов. Третья формулировка Периодического закона.Значение 
Периодического закона и Периодической системы для развития науки и понимания 
химической картины мира.  
Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые трубки), модели 
электронных облаков (орбиталей) различной формы. Различные варианты таблиц 
Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Образцы простых веществ, 
оксидов и гидроксидов элементов 3-го периода и демонстрация их свойств. 
 
 

Строение вещества. 

Дисперсные системы 
 

Х и м и ч е с к а я    с в я з ь. Е д и н а я  п р и р о д а   х и м и ч е с к о й с в я з и. Понятие 

о химической связи как процессе взаимодействия атомов с образованием молекул, ионов и 

радикалов. Виды химической связи. Аморфные и кристаллические вещества. Ионная 

химическая связь. Дипольный момент связи. Свойства веществ с ионной кристаллической 

решеткой.  
Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной связи. 
Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи по этому признаку: полярная и 
неполярная. 
Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация ковалентных связей по этому 

признаку: - и -связи. Кратность ковалентных связей и их классификация по этому 

признаку: одинарная, двойная и т. д. Механизмы образования ковалентной связи: обменный и 

донорно-акцепторный. Основные свойстваковалентной связи: насыщаемость, 

направленность, дипольный момент. Полярность связи и полярность молекулы. 

Кристаллическое строение веществ с этим типом связи, их физические свойства.  
Металлическая связь и ее особенности. Физические свойства металлов как функция 
металлической связи и металлической кристаллической решетки.  
Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и внутримолекулярная 
водородные связи. Физические свойства веществ с водородной связью. Биологическая роль 
водородной связи в организации структур биополимеров.  
Ван-дер-ваальсово взаимодействие. Ориентационное, индукционное и дисперсионное 
взаимодействие между молекулами. Условность разделения веществ по типам связи, единая 
природа химической связи. 
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Г и б р и д и з а ц и я  о р б и т а л е й  и  г е о м е т р и я  м о л е к у л. Теория гибридизации и 
отталкивания валентныхпар. Типы гибридизации электронных орбиталей и 
геометрияорганических и неорганических молекул. 
Т е о р и я с т р о е н и я х и м и ч е с к и х с о е д и н е н и й. Предпосылки создания 
теории строения химических соединений: работы предшественников А. М. Бутлерова (Ж. Б. 
Дюма, Ф. Велер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в г. Шпейере. 
Личностные качества А. М. Бутлерова. Основные положения теории химического строения 
органических соединений и современной теории строения. Изомерия в органической и 
неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических 
веществ.  
Основные направления развития теории строения органических соединений (зависимость 

свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного 

строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 
 
Д и а л е к т и ч е с к и е   о с н о в ы   о б щ н о с т и   д в у х   в е д у щ и х     т е о р и й   х и м и 
и. Диалектические основы общности Периодического закона Д. И. Менделеева и теории 
строения А. М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, 
участие в съездах, русский менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые 
вещества — изомеры) и развитии (три формулировки). 
П о л и м е р ы о р г а н и ч е с к и е и н е о р г а н и ч е с к и е. Полимеры. Основные 

понятия химии высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», 

«структурное звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения 

полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая 

форма макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры 

органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и 

нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные 

модификации углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, 

диоксид кремния и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.).  
Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Чистые вещества и смеси. Классификация 

химических веществ по чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость 
веществ. Классификация растворов в зависимости от состояния растворенного 
вещества (молекулярные, молекулярно-ионные, ионные). Типы растворов по 
содержанию растворенного вещества. Концентрация растворов.  

Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных систем в зависимости от 
агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру частиц. 
Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные коллоидные системы: 
золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях.  
Расчетные задачи. Расчеты по химическим формулам.Расчеты, связанные с понятиями 
«массовая доля» и «объем-  
ная доля» компонентов смеси. Вычисление молярной концентрации растворов. 
 
Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ сразличным типом связей. 
Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. 
Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Модели 
кристаллических решеток металлов. Модели из воздушных шаров, отражающие 
пространственное расположение sp3-, sp2-, sp-гибридных орбиталей в молекулах органических 
и неорганических веществ.  
Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической, 
фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных систем с 
жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 
 
Лабораторные опыты. Знакомство с коллекциями пищевых,медицинских и биологических 
гелей и золей. Получение коллоидного раствора хлорида железа (III). 

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 в о р г а н и ч е с к о й и н е о р г а н и ч е 
с к о й х и м и и. Понятие о химической реакции, отличие ее от ядерной реакции. Расщепление 



234 

 
 

ядер, термоядерный синтез, ядерный обмен. Аллотропные и полиморфные превращения 
веществ. 
Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу реагирующих веществ 
(разложения, соединения, замещения, обмена).  
Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, замещения, 
отщепления, изомеризации).  
Классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по участию 
катализатора. Обратимые и необратимые реакции. Типы реагентов и понятие о механизмах 
химическихреакций (ионном и свободнорадикальном).  
Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без изменения степеней 
окисления элементов. Межмолекулярные и внутримолекулярные окислительно-
восстановительные реакции. Реакции диспропорционирования. Методы составления 
окислительно-восстановительных реакций: метод электронного баланса и метод полуреакций.  
Основные понятия химической термодинамики. Первое начало термодинамики. Тепловой 
эффект химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота (энтальпия) 
образования вещества. Термохимические расчеты.  
Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. Расчеты 
самопроизвольного протекания химической реакции.  
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. Предмет химической кинетики. Понятие 
скорости химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и константа скорости 
химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции (природа 
реагирующих веществ, концентрация, температура, поверхность соприкосновения веществ).  
Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ферменты. 
Ферментативный катализ и егомеханизм. Промоторы. Каталитические яды. Ингибиторы. 
Механизм действия катализаторов. 
О б р а т и м о с т ь    х и м и ч е с к и х    р е а к ц и й.  Х и м и ч е с к о е   р а в н о в е с и е. 
Обратимые химические реакции, изменение энергии Гиббса в обратимом процессе. 
Химическое равновесие и его динамический характер. Константа химического равновесия. 
Принцип Ле Шателье. Смещение химического равновесия. 

Э л е к т р о л и т и ч е с к а я д и с с о ц и а ц и я. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация, механизм диссоциации веществ с различными 

видами связи. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации и ее 

зависимость от различных факторов. Константа диссоциации.Произведение 

растворимости. Ионное произведение воды.Понятие рН. Водородный 

показатель. 
 
Г и д р о л и з. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый 

и необратимый гидролиз органических и неорганических веществ. Гидролиз солей. 
Гидролиз органических соединений как химическая основа обмена веществ. Гидролиз 
АТФ как основа энергетического обмена в живых организмах. Гидролиз органических 
соединений в промышленности (омыление жиров, получение гидролизного спирта и т. 
д.). Усиление и подавление обратимого гидролиза. Значение гидролиза в 
промышленности  

и в быту. 
 
Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям.Вычисление теплового 
эффекта реакции по теплоте образования реагирующих веществ и продуктов реакции. 
Определение рН раствора заданной молярной концентрации. Расчет средней скорости 
реакции по концентрациям реагирующих веществ. Вычисления с использованием понятия 
«температурный коэффициент скорости реакции». Нахождение константы равновесия 
реакции по равновесным концентрациям и определение исходных концентраций веществ. 
 
Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора.Реакции, идущие с образованием 

газа, осадка или воды. Окислительно-восстановительные реакции в неорганической химии 

(взаимодействие цинка с растворами соляной кислоты и сульфата меди (II)). Окислительно-
восстановительные реакции в органической химии (окисление альдегида в карбоновую 

кислоту — реакция «серебряного зеркала» или реакция с гидроксилом меди (II), окисление 
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этанола на медном катализаторе). Изучение зависимости скорости химической реакции от 

концентрации веществ, температуры (взаимодействие тиосульфата натрия с серной 

кислотой), поверхности соприкосновения веществ (взаимодействие соляной кислоты с 

гранулами и порошками алюминия или цинка). Проведение каталитических реакций 
разложения пероксида водорода, горения сахара, взаимодействия иода и алюминия. Коррозия 

железа в водной среде с уротропином и без него. Наблюдение смещения химического 

равновесия в системе: 
 → 

FeCl3 + 3KSCN← Fe(SCN)3 + 3KCl. 
Сравнение электропроводности растворов электролитов. Смещение равновесия диссоциации 
слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. Ионные реакции и 
условия их протекания. Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных металлов, 
нитрата свинца (II) или цинка, хлорида аммония. Сернокислый и ферментативный гидролиз 
углеводов. 
 
Лабораторные опыты. Разложение пероксида водорода с помощью оксида меди (II) и 
каталазы. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Реакции, идущие с 
образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических электролитов. 
Различные случаи гидролиза солей. Исследование среды растворов с помощью индикаторной 
бумаги. 
 
Практическая работа № 1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 
 
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задачпо теме «Гидролиз». 

 

Вещества и их свойства 
 

Классификация неорганических веществ. Вещества простые и сложные. Благородные газы. 

Сравнительная характеристика простых веществ: металлов и неметаллов, относительность 

этой классификации. Сложные вещества: бинарные соединения (оксиды, галогениды, 

сульфиды и т. д.), гидроксиды, соли. 
 
Понятие о комплексном соединении. Основы координационной теории строения комплексных 
соединений А. Вернера.  
Донорно-акцепторное взаимодействие комплексообразователей и лигандов. Координационное 
число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов.  
Диссоциация комплексных соединений. Применение комплексных соединений в химическом 
анализе и в промышленности, их роль в природе.  
К л а с с и ф и к а ц и я о р г а н и ч е с к и х в е щ е с т в. Классификация органических веществ 
по строению углеродной цепи (ациклические и циклические, насыщенные и ненасыщенные, 
карбоциклические и гетероциклические, ароматические углеводороды). Углеводороды 
(алканы, алкены, алкины, циклоалканы, алкадиены, арены, галогенопроизводные 
углеводородов). Функциональные группы (гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, 
нитрогруппа, аминогруппа) и классификация веществ по этому признаку. 
Гетерофункциональные соединения. Гетероциклические соединения. 

М е т а л л ы. Положение металлов в Периодической системе 
Д. И. Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие 

физические свойства металлов. Ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики.  
Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный электрод. 
Стандартные электродные потенциалы. Общие химические свойства металлов: 
взаимодействие с неметаллами, водой, бинарными соединениями, кислотами, солями. 
Взаимодействие некоторых металлов с растворами щелочей. Взаимодействие активных 
металлов с органическими соединениями. Особенности реакций металлов с азотной и 
концентрированной серной кислотой.  
К о р р о з и я м е т а л л о в. Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая коррозия и 
способы защиты металлов от коррозии.  
О б щ и е с п о с о б ы п о л у ч е н и я м е т а л л о в. Металлы в природе. Основные способы 
получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия).  
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Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов 
электролитов. Электролиз растворов электролитов с инертными и активными электродами. 
Использование электролиза в промышленности. Гальванические элементы. Процессы на 
электродах в гальваническом элементе. Аккумулятор. Топливные элементы.  
М е т а л л ы г л а в н ы х п о д г р у п п. Щелочные металлы, общая характеристика на основе 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение щелочных металлов и их 

соединений. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы, их общая характеристика на 

основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение щелочноземельных металлов и 

их соединений. Алюминий, строение атома, физические и химические свойства, получение и 

применение.  
М е т а л л ы п о б о ч н ы х п о д г р у п п. Характеристика металлов побочных подгрупп по их 
положению в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строению атомов.  
Медь: физические и химические свойства, получение и применение. Важнейшие соединения 
меди.  
Физические и химические свойства, получение и применение цинка. Характеристика 
важнейших соединений (оксида и гидроксида цинка).  
Физические и химические свойства, получение и применение хрома. Характеристика 
важнейших соединений (оксида игидроксида хрома (III), дихроматов и хроматов щелочных 
металлов). Особенности восстановления дихроматов в зависимости от среды растворов.  
Физические и химические свойства, получение и применение марганца. Характеристика 
важнейших соединений: оксидов, гидроксидов, солей. Особенности восстановления 
перманганатов в зависимости от среды растворов.  

Н е м е т а л л ы. Положение неметаллов в Периодической системе Д. И. 
Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов. Аллотропия.  

Благородные газы. 
Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая характеристика 
водородных соединений неметаллов. Общая характеристика оксидов и гидроксидов 
неметаллов.  
Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. Свойства простых 

веществ, образованных галогенами. Окислительные свойства галогенов. Галогеноводороды, 

их свойства, сравнительная характеристика. Хлор и его соединения, нахождение в природе, 

получение, свойства, применение. Хлороводород и соляная кислота. Хлориды. Кислородные 

соединения хлора. 
 
Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в промышленности и 
лаборатории. Свойства кислорода  

и серы: аллотропия и физические свойства аллотропных модификаций; 
окислительные свойства кислорода и серы в реакциях с простыми веществами. 
Восстановительные свойства серы. Окисление кислородом сложных веществ. 
Окислительные свойства озона. Применение кислорода и озона. Применение 
серы. Сероводород, нахождение в природе, получение, строение молекулы и 
свойства: физические и химические. Сероводородная кислота и сульфиды. 
Оксид серы (IV), его свойства. Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота: 
промышленное производство, физические и химические свойства 
(окислительные и обменные). Применение серной кислоты. Соли серной 
кислоты.  

Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и 
восстановительные свойства азота. Применение азота. Аммиак: получение, строение 
молекулы, свойства (основные, реакции комплексообразования, восстановительные, 
окислительные, реакции с органическими веществами  

и с углекислым газом). Соли аммония и их применение. Оксиды азота, их 
строение и свойства. Азотная кислота: получение, строение молекулы и 
свойства. Нитраты, их термическое разложение. Распознавание нитратов и их 
применение.  
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Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства 
модификаций. Окислительные свойства (реакции с металлами) и восстановительные свойства 
фосфора (реакции с галогенами, кислородом, концентрированной серной и азотной 
кислотами). Оксид фосфора (V). Фосфорные кислоты и их соли.  
Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства модификаций 

(повторение). Химические свойства углерода: восстановительные (взаимодействие с 

галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом меди (II), концентрированной серной 

и азотной кислотами) и окислительные (взаимодействие с металлами, водородом, кремнием, 

бором). Получение, свойства и применение оксидов углерода. Угольная кислота и ее соли. 
 
Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и свойства 
аллотропных модификаций кремния. Восстановительные (реакции с галогенами, кислородом, 
растворами щелочей) и окислительные свойства кремния (реакции с металлами). Применение 
кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и ее соли. Силикатная промышленность.  
К и с л о т ы о р г а н и ч е с к и е и н е о р г а н и ч е с к и е. Состав, классификация и 
номенклатура неорганических и органических кислот. Получение важнейших органических и 
неорганических кислот. Химические свойства (реакции с металлами, с оксидами металлов, с 
основаниями, с солями, со спиртами). Окислительно-восстановительные свойства кислот. 
Особенности свойств серной и азотной кислот, муравьиной и щавелевойкислот. 
 
О с н о в а н и я  о р г а н и ч е с к и е  и  н е о р г а н и ч е с к и е. Состав, классификация, 

номенклатура неорганических и органических оснований. Основные способы получения 

гидроксидов металлов (щелочей — реакциями металлов и их оксидов с водой, нерастворимых 

оснований — реакцией обмена). Получение аммиака и аминов. Химические свойства 

оснований: щелочей (реакции с кислотами, кислотными оксидами, растворами солей, с 

простыми веществами, с галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами); 

нерастворимых оснований (реакции с кислотами, реакции разложения). 
А м ф о т е р н ы е  о р г а н и ч е с к и е   и   н е о р г а н и ч е с к и е   с о е д и н е н и я. 
Способы получения амфотерных соединений (амфотерных оснований и аминокислот), их 
химические свойства. Относительность деления соединений на кислоты и основания.  
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 р г а н и ч е с к и х   и   н е о р г а н и 
ч е с к и х   с о е д и н е н и й. Понятия «генетическая связь» и «генетический ряд». Основные 
признаки генетического ряда. Генетические ряды металлов(на примере кальция и железа) и 
неметаллов (на примере серы и кремния) и переходного элемента (на примере алюминия). 
Генетические ряды и генетическая связь в органической химии. Единство мира веществ.  
Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продуктовреакции по известной массе или 

объему исходного вещества, содержащего примеси. Вычисление массы исходного вещества, 

если известен практический выход и массовая его доля от теоретически возможного. 

Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 

Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной относительной 

плотности и массовым долям элементов. Нахождение молекулярной формулы вещества по 

массе (объему) продуктов сгорания. Комбинированные задачи. 
 
Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганическихвеществ». Получение 
комплексных органических и неорганических соединений. Демонстрация сухих 
кристаллогидратов. Коллекция «Классификация органических веществ». Модели 
кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными физическими свойствами. 
Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с иодом), с растворами 
кислот и щелочей. Горение металлов (цинка, железа, магния в кислороде). Взаимодействие 
азотной и концентрированной серной кислот с медью. Коррозия металлов в различных 

условиях и методы защиты от нее. Коллекция руд. Восстановление меди из оксида меди (II) 
углем и водородом. Алюминотермия. Взаимодействия сульфата меди (II) с железом. 
Составление гальванических элементов. Электролиз раствора сульфата меди (II). Образцы 
щелочных металлов. Реакция окрашивания пламени солями щелочных металлов. 
Взаимодействие лития и натрия с водой иэтиловым спиртом. Взаимодействие натрия с 
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серой. Образцыметаллов IIA группы. Взаимодействие кальция с водой. Горение магния в воде 
и твердом углекислом газе. Качественные реакции на катионы магния, кальция, бария. 
Реакции окрашивания пламени солями металлов IIА группы. Использование гидроксида меди 
(II) в качественных реакциях органических соединений. Переход хромата в дихромат и 
обратно. Получение и исследование свойств гидроксида хрома (III). Окислительные свойства 
дихромата калия. Окислительные свойства перманганата калия в реакциях с органическими и 

неорганическими соединениями. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, 
графита.Взрыв смеси водорода с кислородом (гремучего газа). Горениесеры, фосфора и угля в 
кислороде. Обесцвечивание бромной (иодной) воды этиленом. Галогены (простые вещества). 
Окислительные свойства хлорной воды. Получение соляной кислоты и ее свойства. 
Получение кислорода. Получение оксидов горением простых и сложных веществ. 
Взаимодействие серы с металлами (алюминием, цинком, железом). Получение сероводорода и 
сероводородной кислоты, доказательство наличия сульфид-иона в растворе. Свойства серной 
кислоты. Схема промышленнойустановки фракционной перегонки воздуха. Получение и 

разложение хлорида аммония. Получение оксида азота (IV) реакцией взаимодействия меди с 
концентрированной азотной кислотой. Взаимодействие оксида азота (IV) с водой. Разложение 
нитрата натрия, горение черного пороха. Горение фосфора, растворение оксида фосфора (V) в 
воде и исследование полученного раствора индикатором. Коллекция природных соединений 
углерода. Кристаллические решетки алмаза и графита. Адсорбция оксида азота (IV) 
активированным углем. Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Коллекции природных 
силикатов и продукции силикатной промышленности. Взаимодействие концентрированных 

азотной и серной кислот, а также разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция 
«серебряного зеркала» длямуравьиной кислоты. Взаимодействие аммиака и метиламина с 
хлороводородом и водой. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с амфотерным 
гидроксидом цинка или алюминия. Осуществление превращений: 

1) Са → СаО → Са(ОН)2 → Са3(РО4)2 

2) Р  → Р2О5 → Н3РО4 → Са3(РО4)2 

3) Cu → CuO → CuSO4→ Cu(OH)2→ CuO → Cu 

       4) С2Н5ОН →  C2H4→CH3COH→CH3COOH 

                 ↓ 
CH2OH - CH2
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Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей разных классов 
неорганических веществ. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с 
фелинговой жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. Ознакомление с 
образцами представителей разных классов органических веществ. Взаимодействие 
металлов с растворами кислот и солей. Ознакомление с коллекцией руд. Ознакомление с 
коллекцией химических источников тока (батарейки, свинцовые аккумуляторы и т. д.). 
Взаимодействие алюминия с растворами кислот ищелочей. Получение и изучение свойств 
гидроксида алюминия. Качественные реакции на катионы меди. Разложение гидроксида 
меди (II). Получение и исследование свойств гидроксида цинка. Качественные реакции на 
галогенид-ионы. Ознакомление с коллекцией природных соединений серы. Качественные 
реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-анионы. Качественная реакция на ион аммония. 
Распознавание нитратов. Качественная реакция на фосфат-анион. Получение 
углекислого газа взаимодействием мрамора с соляной кислотой и исследование его 
свойств. Качественная реакция на карбонат-анион. Получение кремниевой кислоты 
взаимодействием раствора силиката натрия с сильной кислотой. Растворение кремниевой 
кислоты в щелочи. 
 
Практическая работа № 3. Получение газов и изучение ихсвойств.  
Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задачпо органической химии.  
Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задачпо неорганической химии.  
Практическая работа № 6. Сравнение свойств неорганическихи органических 
соединений.  
Практическая работа № 7. Генетическая связь между классаминеорганических и 
органических веществ. 

 

Химия и общество 
 

Х и м и я и п р о и з в о д с т в о. Химическая промышленность. Химическая технология. 
Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия 
для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 
окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Производство аммиака 
и метанола в сравнении. Биотехнология. Нанотехнология.  
Х и м и я  и  с е л ь с к о е х о з я й с т в о. Основные направления химизации сельского 
хозяйства. Удобрения и их классификация. Химическая мелиорация почв. Пестициды и их 
классификация. Химизация животноводства. 
Х и м и я и п р о б л е м ы о х р а н ы о к р у ж а ю щ е й    с р е д ы. Основные 
факторы химического загрязнения окружающей среды. Охрана атмосферы, водных 
ресурсов, земельных ресурсов от химического загрязнения.  
Х и м и я и п о в с е д н е в н а я ж и з н ь ч е л о в е к а. Лекарства. Моющие и чистящие 
средства. Химические средствагигиены и косметики. Международная символика по уходу 
за текстильными изделиями. Маркировка на упаковках пищевых продуктов и 
информация, которую она символизирует.  
Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 
лекарственных препаратов, изучение инструкций  
к ним по правильному и безопасному применению. Изучение международной символики 

по уходу за текстильными изделиями и маркировки на упаковках пищевых продуктов.  
Демонстрации. Видеофрагменты по производству аммиака 

и метанола. Слайды и другие видеоматериалы, иллюстрирующие био- и 
нанотехнологии. Коллекция «Минеральные удобрения». Коллекция пестицидов. 
Видеофрагменты по химической мелиорации почв и химизации животноводства. 
Видеофрагменты  

слайды экологической тематики. Домашняя, автомобильная аптечки и аптечка 

химического кабинета. Коллекция моющих и чистящих средств. 
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Раздел 4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Введение  5 

2 Строение и классификация органических соединений 10 

3 Реакции органических соединений 6 

4 Углеводороды  24 

5 Кислородсодержащие соединения 23 

6 Углеводы  7 

7 Азотсодержащие соединения 9 

8 Биологически активные соединения 6 

9 Химический практикум 7 

 

 

ХИМИЯ (базовый уровень) 

 
Раздел I.  Пояснительная записка 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений 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.  

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 
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- Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

2006/2007 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ № 302 от 07.12.2005 г.;     

 - Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»  

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному предмету осуществляется с 

использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных 

сетей и других форм. 

 

Раздел II.   Планируемые результаты 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 - приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

Раздел III.  Содержание учебного предмета 

I. Строение атома и периодический закон (7 ч.) 

Атом – сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. 
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Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, 

p,d,f). Энергетические уровни и подуровни. Графические электронные формулы. 

Электронно-графические формулы атомов элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева и 

строение атома. Предпосылки открытия периодического закона. 

Открытие Д.И.Менделеевым периодического закона. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

II.  Строение вещества (4 ч.) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по 

механизму образования, по электроотрицательности, по способу перекрывания 

электронных орбиталей, по кратности. Полярность связи и полярность молекул. 

Кристаллические решетки с этой связью: атомная и молекулярная. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Водородная связь: 

межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи и ее 

значение. 

Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи 

в другой; разные виды связи в одном веществе. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Девять типов систем и их значение в природе и жизни человека. 

Дисперсная система с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. 

Золи и гели. 

Полимеры органические и неорганические. Способы получения полимеров. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. 

Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. Образцы различных систем с жидкой средой. 

Коллекция пластмасс и волокон. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, неорганических 

полимеров. 

III.  Химические реакции (11 ч.) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без изменения 

качественного состава веществ: аллотропизации и изомеризации. Реакции, идущие с 

изменением состава веществ: по числу и характеру реагирующих и образующихся 

веществ; по изменению степеней окисления элементов, образующих вещества; по 

тепловому эффекту; по фазе; по направлению; по использованию катализаторов. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Природа реагирующих веществ. 

Температура. Концентрация. Катализаторы и катализ. 
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Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Динамичность химического равновесия. Факторы, влияющие на смещение 

равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Кислоты, соли, 

основания в свете теории электролитической диссоциации 

Гидролиз. Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ. 

Практическое применение гидролиза. 

Демонстрации. Реакции горения. Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной 

кислот при разных температурах, при разных концентрациях. 

Лабораторные опыты. Получение кислорода разложением перманганата калия. Реакции, 

идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических кислот. 

IY.  Вещества и их свойства (8 ч.) 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды. Кислоты, их классификация. Соли средние, кислые, 

основные и комплексные. 

Классификация органических веществ. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. Простые 

вещества – металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотропия. 

Общие физические свойства металлов. Значение металлов в природе и жизни организмов. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Электролиз расплавов и 

растворов соединений металлов и его практическое значение. 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. 

Электроотрицательность. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные 

свойства неметаллов. Восстановительные свойства неметаллов. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 

Генетические ряды металла, неметалла, переходного элемента. Единство мира веществ. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с 

разными физическими свойствами. Взаимодействие щелочных металлов с водой. 

Коррозия металлов в зависимости от условий. Модели кристаллических решеток алмаза, 

графита. Аллотропия фосфора, серы. Свойства растворов соляной, серной, уксусной 

кислот. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей классов неорганических 

веществ. Ознакомление с образцами представителей классов органических веществ. 

Y.  Химический практикум (1 ч.) 

Практическая работа Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

и неорганических соединений. 

 

 

Раздел IV. Тематическое планирование 

№ Наименование темы Всего 

часов 

 1 Строение атома. 7 

 2 Строение вещества. 4 
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 3 Химические реакции.  11 

 4 Вещества и их свойства. 8 

 5 Химический практикум. 3 

 Резерв  1 

   Итого:  34 

 

 

 

БИОЛОГИЯ
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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный (элективный) курс  «Актуальные вопросы современной биологии» создан  в целях 

обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей  обучающихся и 

призван восполнить изучение предмета «Биология», не включенного в учебный план 

общеобразовательной организации в предметную область «Естественные науки» как 

обязательный предмет в соответствие в выбранным профилем обучения. 

Учебный (элективный) курс  «Актуальные вопросы современной биологии»  на уровне 

среднего общего образования является курсом по выбору обучающихся в предметной области 

«Естественные науки».Программа учебного  (элективного) курса  «Актуальные вопросы 

современной биологии»  для  образовательных организаций, реализующих  

программы среднего общего образования  разработана всоответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

-  Федеральный  закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (с изменениями и дополнениями); 

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот  17 мая 

2012 г. № 413  (с изменениями и дополнениями); 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  –  образовательным программам начального общего, 

основного  общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 года № 1015(с изменениями и дополнениями); 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

(далее  –  СанПиН), утвержденным постановлением Главного государственного  

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(с изменениями и дополнениями). 

Программа учебного (элективного) курса обеспечивает: 

-  удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

-  общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования;  

-  развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

-  развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

-  углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

-  совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Основная цель  изучения учебного  (элективного) курса  «Актуальные вопросы современной 

биологии»: 

-  создание условий для  формирования  у учащихся целостной системы знаний о живой 

природе, ее системной организации эволюции; 

-  обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической компетентности, 

-  экологическую и природоохранительную грамотность  выпускника современной средней 

школы. 

Основные задачи:  
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-  освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии,  экологии);  о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

-  овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой;  

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки;  

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач,  

моделирования биологических объектов и процессов; 

-  воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

-  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Элективный курс по биологии «Актуальные вопросы современной биологии» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Элективный 

курс обеспечивает реализацию интересов и  потребностей обучающихся и является  одной из 

составляющих предметной области «Естествознание».  Программа  учебного  (элективного) 

курса  «Актуальные вопросы современной биологии» рассчитана на 70 учебных часов, на 

изучение курса в 10  классе предполагается выделить по 35 часов, в 11 классе 35 учебных 

часов (1час в неделю). 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий, 

«электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

(ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА  «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 

БИОЛОГИИ» 

Личностные результаты освоения элективного курса:  

-  формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения; -  осознание 

себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты 
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Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); -  осознание 

целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных  

районов и стран;  

-  осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

-  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

-  реализация установок здорового образа жизни;  

-  сформированность познавательных  интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.  

Метапредметные результаты освоения элективного курса:  

-  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, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

-  умение работать с разными источниками информации: находить информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сохранять, передавать и представлять информацию в виде презентации с помощью 

технических средств и информационных технологий;  

-  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, умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей;  

-  умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию и т.п.  

Предметные результаты освоения элективного курса:  

-  понимание роли естественных наук в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем;  

-  представление о современной научной картине мира и владение основами научных знаний 

(теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий);  

-  умение работать с разными источниками информации;  

-   умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений;  

-  владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов среды;  

-  умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями окружающей среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия;  

-  умение применять естественнонаучные знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности;  
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-  умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;   

-  анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека;  

-  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий, организма 

человека);  

-  приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды;  

-  классификация  –  определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе;  

-  различение на таблицах частей и органоидов клетки, животных отдельных типов и классов;  

-  знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни.  

Кроме того, обучающиеся должны владеть следующими компетентностями в области 

использования информационно-коммуникационных технологий: компетенции в сфере 

первоначального информационного поиска:  

-  выделять ключевые слова для информационного поиска;  

-  самостоятельно находить информацию в информационном поле;  

-  организовать поиск в сети Интернет с применением различных поисковых механизмов; 

технологические компетенции:  

-  составлять план обобщѐнного характера;  

-  переводить информацию из одной формы представления в другую; 

-   владеть технологическими навыками работы с пакетом прикладных программ Microsoft 

Office;  

-  использовать базовые и расширенные возможности информационного поиска в сети 

Интернет; предметно-аналитические компетенции: 

 - выделять в тексте главное;  

-  анализировать информацию;  

-  самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной информации; 

операционно-деятельностные компетенции: 

-   составлять тезисы выступления;  

-  использовать различные средства наглядности при выступлении;  

-  подбирать соответствующий материал для создания информационного продукта, 

представленного в различных видах;  

-   оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации средствами 

программы Microsoft Power Point;  

коммуникативные компетенции:  

-  представлять собственный информационный продукт;   

-   отстаивать собственную точку зрения. 

 

В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы 

современной биологии» обучающийся научится: 



249 

 
 

-  характеризовать (описывать)  основные уровни организации живой природы, их 

компоненты, процессы и значение в природе; понятие «биосистема»; учение В.И.Вернадского 

о биосфере и ноосфере; возникновение жизни на Земле и эволюцию органического мира; 

значение живого вещества в биологическом круговороте веществ и потоке энергии; биосферу 

как глобальную биосистему и экосистему; влияние хозяйственной деятельности человека на 

биосферу и меры, направленные на ее сохранение; биогеоценозы как биосистему и 

экосистему; агроэкосистемы и их структурные компоненты, их значение в круговороте 

веществ и потоке энергии в экосистеме; пищевые и территориальные связи между 

популяциями разных видов в биогеоценозе, их значение; правило экологической пирамиды, 

правило 10% в экосистеме;  

саморегуляцию; причины устойчивости и смены экосистем; роль биологического 

разнообразия в устойчивости биогеоценоза  (экосистемы); регулирование численности 

популяций для сохранения устойчивости экосистем. 

-  сравнивать (распознавать, узнавать, определять)  свойства биосистем разных уровней 

организации; природные биогеоценозы агробиоценозы; роль полового и бесполого 

размножения; наследственную и ненаследственную изменчивость; естественный и 

искусственный отбор; ароморфозы и идиоадаптации; строение клеток прокариот и эукариот; 

митоз и  мейоз; биосинтез белка и фотосинтез; РНК и ДНК; кислородный и бескислородный 

способы энергетического обмена;  

-  обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы)  значение уровней организации 

жизни в природе; роль биологического круговорота в устойчивости биосферы; роль 

многообразия популяций и видов в сохранении равновесия в экосистемах; регулирование 

численности популяций для сохранения устойчивости экосистем; роль продуцентов, 

консументов, редуцентов в экосистемах и агроэкосистемах; меры охраны живой  природы; 

роль эволюции в развитии живой природы; значение мутаций и естественного  

отбора для эволюции; роль законов генетики в селекции; роль хромосом и генов в передаче 

наследственности;  

-  применять  знания по биологии для формирования картины мира; доказательства единства 

органического мира; оценки состояния окружающей среды; объяснения функций живого 

вещества, происхождения жизни и этапов эволюции, типов связей и зависимостей в 

биогеоценозе; гуманного, этического поведения в природе; охраны природы и редких, 

исчезающих видов; доказательства уникальной ценности жизни, всего живого; сохранения 

своего здоровья;  

-  владеть умениями сравнивать, доказывать; вычленять основные идеи в учебном материале; 

пользоваться предметным и именным указателями при работе с определителями растений и 

животных; составлять тезисы текста, конспектировать текст, готовить рефераты, составлять 

схемы на основе работы с текстом учебника и литературой для дополнительного чтения по 

биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  Объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании  

научного мировоззрения  –  носит обобщающий характер и включает в себя следующие 

умения: 

-  выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

-   определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 
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-   отличать научные методы, используемые в биологии;  

-  определять место биологии в системе естественных наук;  

-  доказывать, что организм – единое целое;  

-  объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации 

живой природы; 

-  обосновывать единство органического мира;  

-  выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;  

-  отличать теорию от гипотезы;  

-  объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости  

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости 

и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

-  находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать. 

-  Объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественно-научной картины мира  –  носит интегративный характер и 

включает в себя следующие умения:  

-  определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

-   приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы;  

-  объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы;  

-   указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы;  

-  отличать биологические системы от объектов неживой природы; 

-   сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

-  решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные  

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

-  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,  

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

-  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

Представленная в рабочей программе последовательность требований к  

каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.  

-  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

-  соблюдать меры профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  

-  оказывать первую помощь при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;  

-  оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, экскурсии. При выполнении лабораторной 

работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и 

т.д. Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а 

также умений учебно-познавательной деятельности. 

Раздел 3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Биология в жизни современного человека. (3 часа)  

Краткая история развития биологии. Система биологических наук. Биологические системы. 

Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Достижения современной биологии на службе человека.  

Раздел 2. Основы цитологии  (13 часов)  

Клеточная теория, ее развитие и роль в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Химическая организация клетки. Многообразие клеток. Строение  

прокариотической и эукариотической клетки. Вирусы  —  неклеточная форма жизни. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний.  Метаболизм. Пластический  обмен. Фотосинтез. Энергетический обмен. 

Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. 

Лабораторная работа:  Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, 

их изучение и описание. 

Лабораторная работа:  Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Лабораторная работа: Изучение фаз митоза в клетках корешках лука.  

Практическая работа: Сравнение строения клеток растений и животных.  

Раздел 3. Организм как биологическая система (19 ч) 

Размножение организмов (половое и бесполое). Оплодотворение и его виды. Использование 

полового и бесполого размножения  в практической деятельности человека. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Причины нарушения развития организма. Генетика как наука, 

ее методы. Законы Г. Менделя, Т. Моргана. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Методы изучения наследственности человека. Взаимодействие генов. Виды наследственной 

изменчивости,  ее причины. Мутагены. Селекция, ее задачи, методы и практическое значение. 

Биотехнология, ее направления. Этические аспекты клонирования. 

Лабораторная работа:  Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. 

Лабораторная работа: Решение элементарных генетических задач. 

Практическая работа: Составление простейших схем скрещивания. 

Практическая работа:  Выявление источников мутагенов в  окружающей среде (косвенно) и 

оценка их влияния на организм. 

Практическая работа:  Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований 

в биотехнологии. 

Раздел 4. Эволюция живой природы (21 час) 

История эволюционных идей. Вид, его критерии. Популяция  –структурная единица вида и 

элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина. Синтетическая история эволюции. 

Микроэволюция. Способы видообразования. Макроэволюция. Направления и пути эволюции. 

Доказательства происхождение эволюции органического мира.  Гипотезы  
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возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира. Происхождение человека.  

Положение человека в системе животного мира. Эволюция человека, основные этапы. Расы 

человека. 

Лабораторная работа:  Выявление приспособленности организмов к среде обитания.  

Лабораторная работа:  Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Лабораторная работ: Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Практическая работа.  Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни на Земле 

Практическая работа:  Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия:  Многообразие видов (окрестности образовательного учреждения).  

Экскурсия: История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Раздел 5. Экологические системы и присущие им закономерности (11 часов) 

Среда обитания, экологические факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), 

их значение в жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы. Взаимоотношения между организмами. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные 

сообщества  –  агроценозы. Биосфера, ее  

компоненты. Проблемы устойчивого развития биосферы. 

Лабораторная работа:  Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Практическая работа:  Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в 

экосистеме.  

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

Экскурсия: Естественные и искусственные экосистемы. 

Обобщающее повторение. (1 час)  

Итоговая конференция (2часа) 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Биология в жизни современного человека 3 

2 Основы цитологии 13 

3 Организм как биологическая система 19 

4 Эволюция живой природы 20 

5 Экологические системы и присущие им закономерности 12 

6 Обобщающее повторение 1 

7 Итоговая конференция  2 

8 Итого 70 
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ОБЖ 10 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

ориентирована для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений  

(авторы программы – А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.А.Маслов, В.А.Васнев), 

напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности. 1-11 классы» под общ.ред. А.Т.Смирнова –М: 

Просвещение, 2007, и.   составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

 Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа ( 1 час в неделю). 

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательногостандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, являетсяосновой для 

определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для 

качественной организации образовательного процесса. 

        Рабочая  программа является основой для разработки учебно-методических 

материалов Всероссийского детско-юношеского движения «Школа 

безопасности», кружков, секций и клубов военно-патриотической 

направленности, оборонно-спортивных лагерей, лагерейюных спасателей, 

туристических походов и слетов, детских игр и соревнований, проведения 

   Дня защиты детей. 

         Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 

учебного предмета; 

         организационно-планирующую функцию, которая предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

         Данная  программа является ориентиром для составления авторских 

учебных программ и учебников, а также может использоваться при 

тематическом планировании курса учителем. 

         Рабочая  программа определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса,за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования, и при этом позволяет 

авторам учебных программ и учебников реализовать собственный подход в 

части структурирования учебного материала, определения 
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последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

обучающихся. 

        Таким образом, рабочая  программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. 

 

Структура программы.   

 

         Данная программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемуюпоследовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

        В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных 

законов: «Озащите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной 

среды», «Основы военной  службы », «О гражданской обороне» и др. 

        Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасностив повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, 

основы безопасного поведениячеловека в чрезвычайных ситуациях. 

Предлагаемый объем содержания является достаточнымдля формирования у 

обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основныхпонятий 

в области безопасности жизнедеятельности. 

        В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом 

образе жизни, очрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите 

населения. Большое значение придается также формированию здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

Цели 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классах направлено 

на достижение следующих целей: 

– воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
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среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства; 

– развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера в 

современных условиях жизнедеятельности; потребности ведения 

здорового образа жизни; необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения конституционного долга и 

обязанности гражданина России по защите Отечества; 

– освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

– формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные учащимися в основной общеобразовательной школе и способствует 

формированию у них цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 

        Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации впервые вводит обязательное изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования. В 10 классе на его изучение выделяется 35 часов, из 

расчета 1 часа в неделю. 

      Рабочая  программа рассчитана на 34 учебных часа 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные учащимися в основной общеобразовательной школе способствует 

формированию у них цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государс 

        Данная программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 
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предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования являются: 

        использование для познания окружающего мира различных методов 

наблюдения и моделирования; 

         выделение характерных причинно-следственных связей; 

         творческое решение учебных и практических задач; 

         сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

        использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы 

  данных; 

        самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего 

поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального 

состояния; 

        соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни; 

         использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, членаобщества и учебного коллектива. 

 

Учебно-методический комплект включает в себя учебную и дополнительную 

литературу: 

 

 

     1. Конституция Российской Федерации.                            

     2.   Федеральные   законы:    "Об    обороне",    "О    статусе 

 военнослужащих", "О воинской  обязанности  и  военной  службе",  "О 

 гражданской  обороне",  "О  защите  населения   и   территорий   от 

 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".         

     3. Общевоинские уставы Вооруженных  Сил  Российской  Федерации. 

 М.: Военное издательство, 1994.                                     

     4. Военный энциклопедический словарь. М.: Военное издательство, 

 1983.                                                               

     5.   Вестник   военной   информации.   Агентство   "Военинформ" 

 Министерства  обороны  РФ  и  Российское  информационное  агентство 

 "Новости". 1998. N 1-12.                                            

     6.   На    службе    Отечеству:    Книга    для    чтения    по 

 общественно-государственной подготовке солдат (матросов), сержантов 

 (старшин) Вооруженных Сил РФ. М.: Русь РКБ, 1998.                   

     7. Военная психология и педагогика: Учебное пособие//Под  общей 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB206/z41130.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB212/z42278.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB215/z42829.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB215/z42829.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB213/z42593.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB154/z30745.htm#P_D6
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB154/z30745.htm#P_D6
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB202/z40237.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB202/z40237.htm#P_CF
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 редакцией генерал-полковника В.Ф. Кулакова. М.: Совершенство, 1998. 

     8.  Справочник  некоторых   воинских   должностей,   замещаемых 

 солдатами, матросами, сержантами и старшинами, проходящими  военную 

 службу по контракту. М.: Изд-во Всероссийской газеты "Нива России". 

 М.: 1997.                                                           

     9.  Фредерик  де  Мулинен.   Право   воина:   Руководство   для 

 Вооруженных Сил. Международный комитет Красного Креста, 1993.       

     10. Отечество.  Честь.  Долг:  Учебно-методическое  пособие  по 

 общественно-государственной подготовке  для  руководителей  учебных 

 групп//Под общей редакцией генерал-полковника  В.Ф.  Кулакова.  М.: 

 1998.                                                               

     11.  Журнал  "ОБЖ.  Основы   безопасности   жизни".   Поурочное 

 планирование  программы  "Основы  безопасности   жизнедеятельности" 

 (автор А. Смирнов).                                                 

 

 

Раздел 2. Планируемые результаты  

Результаты обучения. 

 

        Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать 

окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 

наступления правильно действовать. 

        Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового 

образа жизни, об опасных  и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой 

медицинской помощи. 

        Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: анализировать и оценивать, 

действовать, использовать, соблюдать и т.д. 

        В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, нацеленные на 

обеспечение личной 

  безопасности в повседневной жизни. 

 

Ожидаемый результат обучения по данной  программе в наиболее 

общемвиде может быть сформулирован как способность выпускников 

правильно действовать вопасных и чрезвычайных ситуациях социального, 
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природного и техногенного характера.В результате изучения основ 

безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

Знать: 

– основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 

– потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

– основные задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения; 

– основы российского законодательства об обороне государства, о 

воинской обязанности и военной службе граждан; 

– состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

– основные права и обязанности граждан по призыву на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

– особенности прохождения военной службы по призыву, по контракту 

и альтернативной гражданской службы; 

– предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

– предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

Уметь: 

– перечислить последовательность действий при возникновении пожара 

в жилище и подручные средства, которые можно использовать для 

ликвидации возгорания; 

– перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание 

всем!» и назвать минимально необходимый набор предметов, который 

необходимо взять с собой в случае эвакуации; 

– объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в 

конкретной ситуации криминогенного характера; 

– назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов 

бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае 

автономного существования в природных условиях; 

– показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

– рассказать о предназначении и задачах гражданской организации 

гражданской обороны. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

– ведения здорового образа жизни; 

– действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– пользования бытовыми приборами; 

– использования по назначению лекарственных препаратов и средств 

бытовой химии; 
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– пользования бытовыми приборами экологического контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

– соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

– соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

– соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время 

года; 

– соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

– оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

– вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующих служб экстренной помощи; 

– подготовки себя к профессиональной деятельности, в том числе к 

военной службе. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Основное содержание программы. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен: 

Знать: 

– основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 

– потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

– основные задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения; 

– основы российского законодательства об обороне государства, о 

воинской обязанности и военной службе граждан; 

– состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

– основные права и обязанности граждан по призыву на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

– особенности прохождения военной службы по призыву, по контракту 

и альтернативной гражданской службы; 

– предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

– предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

10 класс 
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Наименование раздела и темы 

Количество часов   

 Раздел   

Модуль 1.Основы безопасности 

личности, общества и государства 

13    

Раздел 1.Основы комплексной 

безопасности 

 7   

Раздел 2.Защита населения РФ  от ЧС 

природного и техногенного характера 

 1   

Раздел 3.Противодействие терроризму и 

экстремизму в РФ 

 5   

Молуль 2.Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

4    

Раздел 4.Основы здорового образа жизни  4   

Модуль 3. Обеспечение военной 

безопасности государства. 

16    

Раздел 5. Основы обороны государства  16   

Контрольное занятие 1    

Всего часов 34   

 

                                                      ОБЖ 11 класс 

  Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

ориентирована для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений  

(авторы программы – А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.А.Маслов, В.А.Васнев), 

напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности. 1-11 классы» под общ.ред. А.Т.Смирнова –М: 

Просвещение, 2007, и.   составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

 Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа ( 1 час в неделю). 

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
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учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для 

определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для 

качественной организации образовательного процесса. 

        Рабочая  программа является основой для разработки учебно-методических 

материалов Всероссийского детско-юношеского движения «Школа 

безопасности», кружков, секций и клубов военно-патриотической 

направленности, оборонно-спортивных лагерей, лагерей юных спасателей, 

туристических походов и слетов, детских игр и соревнований, проведения 

   Дня защиты детей. 

         Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 

учебного предмета; 

         организационно-планирующую функцию, которая предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

         Данная  программа является ориентиром для составления авторских 

учебных программ и учебников, а также может использоваться при 

тематическом планировании курса учителем. 

         Рабочая  программа определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования, и при этом позволяет 

авторам учебных программ и учебников реализовать собственный подход в 

части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

обучающихся. 

         Таким образом, рабочая  программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. 

 

Структура программы.   

 

         Данная программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
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        В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных 

законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной 

среды», «Основы военной  службы », «О гражданской обороне» и др. 

        Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, 

основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у 

обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных 

понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

        В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом 

образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите 

населения. Большое значение придается также формированию здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

Цели 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классах направлено 

на достижение следующих целей: 

– воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства; 

– развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера в 

современных условиях жизнедеятельности; потребности ведения 

здорового образа жизни; необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения конституционного долга и 

обязанности гражданина России по защите Отечества; 

– освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

– формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
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ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные учащимися в основной общеобразовательной школе и способствует 

формированию у них цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 

        Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации впервые вводит обязательное изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования. В 10 классе на его изучение выделяется 35 часов, из 

расчета 1 часа в неделю. 

      Рабочая  программа рассчитана на 35 учебных часов 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные учащимися в основной общеобразовательной школе способствует 

формированию у них цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государс 

        Данная программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования являются: 

        использование для познания окружающего мира различных методов 

наблюдения и моделирования; 

         выделение характерных причинно-следственных связей; 

         творческое решение учебных и практических задач; 

         сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

        использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы 

  данных; 

        самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего 

поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального 

состояния; 
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        соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни; 

         использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

   Учебно-методический комплект включает в себя учебную и дополнительную 

литературу: 

     1. Конституция Российской Федерации.                            

     2.   Федеральные   законы:    "Об    обороне",    "О    статусе 

 военнослужащих", "О воинской  обязанности  и  военной  службе",  "О 

 гражданской  обороне",  "О  защите  населения   и   территорий   от 

 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".         

     3. Общевоинские уставы Вооруженных  Сил  Российской  Федерации. 

 М.: Военное издательство, 1994.                                     

     4. Военный энциклопедический словарь. М.: Военное издательство, 

 1983.                                                               

     5.   Вестник   военной   информации.   Агентство   "Военинформ" 

 Министерства  обороны  РФ  и  Российское  информационное  агентство 

 "Новости". 1998. N 1-12.                                            

     6.   На    службе    Отечеству:    Книга    для    чтения    по 

 общественно-государственной подготовке солдат (матросов), сержантов 

 (старшин) Вооруженных Сил РФ. М.: Русь РКБ, 1998.                   

     7. Военная психология и педагогика: Учебное пособие//Под  общей 

 редакцией генерал-полковника В.Ф. Кулакова. М.: Совершенство, 1998. 

     8.  Справочник  некоторых   воинских   должностей,   замещаемых 

 солдатами, матросами, сержантами и старшинами, проходящими  военную 

 службу по контракту. М.: Изд-во Всероссийской газеты "Нива России". 

 М.: 1997.                                                           

     9.  Фредерик  де  Мулинен.   Право   воина:   Руководство   для 

 Вооруженных Сил. Международный комитет Красного Креста, 1993.       

     10. Отечество.  Честь.  Долг:  Учебно-методическое  пособие  по 

 общественно-государственной подготовке  для  руководителей  учебных 

 групп//Под общей редакцией генерал-полковника  В.Ф.  Кулакова.  М.: 

 1998.                                                               

     11.  Журнал  "ОБЖ.  Основы   безопасности   жизни".   Поурочное 

 планирование  программы  "Основы  безопасности   жизнедеятельности" 

 (автор А. Смирнов).                                                 

 

 

 

Раздел 2. Планируемые результаты  

Результаты обучения. 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB206/z41130.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB212/z42278.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB215/z42829.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB215/z42829.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB213/z42593.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB154/z30745.htm#P_D6
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB154/z30745.htm#P_D6
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB202/z40237.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB202/z40237.htm#P_CF
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        Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать 

окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 

наступления правильно действовать. 

        Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового 

образа жизни, об опасных  и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой 

медицинской помощи. 

        Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: анализировать и оценивать, 

действовать, использовать, соблюдать и т.д. 

        В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, нацеленные на 

обеспечение личной 

  безопасности в повседневной жизни. 

 

Ожидаемый результат обучения по данной  программе в наиболее 

общем виде может быть сформулирован как способность выпускников 

правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера. В результате изучения основ 

безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

Знать: 

– основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 

– потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

– основные задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения; 

– основы российского законодательства об обороне государства, о 

воинской обязанности и военной службе граждан; 

– состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

– основные права и обязанности граждан по призыву на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

– особенности прохождения военной службы по призыву, по контракту 

и альтернативной гражданской службы; 

– предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

– предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
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Уметь: 

– перечислить последовательность действий при возникновении пожара 

в жилище и подручные средства, которые можно использовать для 

ликвидации возгорания; 

– перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание 

всем!» и назвать минимально необходимый набор предметов, который 

необходимо взять с собой в случае эвакуации; 

– объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в 

конкретной ситуации криминогенного характера; 

– назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов 

бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае 

автономного существования в природных условиях; 

– показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

– рассказать о предназначении и задачах гражданской организации 

гражданской обороны. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

– ведения здорового образа жизни; 

– действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– пользования бытовыми приборами; 

– использования по назначению лекарственных препаратов и средств 

бытовой химии; 

– пользования бытовыми приборами экологического контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

– соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

– соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

– соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время 

года; 

– соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

– оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

– вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующих служб экстренной помощи; 

– подготовки себя к профессиональной деятельности, в том числе к 

военной службе. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

 

                                                         Содержание. 
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Количество часов в неделю:  1 

Всего: 34 . 

Плановое количество контрольных работ: 0ч  

Административных контрольных уроков -0ч. 

 

Структура  программы состоит из 5 разделов и 10 тем. 

 I раздел ( 5 ч). Он рассматривает: опасные и чрезвычайные ситуации, 

возникающие в  повседневной жизни, и правила безопасного поведения, правила  

поведения  в  условиях  вынужденной  автономии  в природных условиях. 

Разбор   наиболее возможных   причин попадания   человека    в    условия    

вынужденного    автономного существования,  меры  профилактики  и  

подготовки   к   безопасному поведению в условиях автономного  

существования.  Отработка  правил ориентирования  на   местности,   движения   

по   азимуту,   правил обеспечения  водой  и  питанием.   Правила поведения в  

ситуациях  криминогенного  характера.  Обсуждение  с   обучающимися   

наиболее возможных ситуаций при  встрече  с  насильниками  и  хулиганами  на 

улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в  подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с  повышенной криминогенной 

опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др.  Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  Особенности    уголовной    ответственности     и 

наказания несовершеннолетних.  Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Уголовная   ответственность   за  хулиганские  действия и 

вандализм.                                               

 II раздел  ( 7ч ) . «ГО составная часть обороноспособности страны» 

предназначен для формирования у обучаемых знаний по организации в 

Российской Федерации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Раздел состоит из 2 тем, раскрывающих 

организацию и содержание основных мероприятий, проводимых в Российской 

Федерации, по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.     Положения  Конституции  РФ,  гарантирующие  

права   и   свободычеловека  и  гражданина.  Основные  законы  Российской   

Федерации, положения которых направлены на  обеспечение  безопасности  

граждан (Федеральный закон "О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций  природного  и  техногенного  характера",  Закон   РФ   

"О безопасности", Федеральные законы  "О  пожарной  безопасности",  "О 

безопасности дорожного  движения",  "Об  обороне",  "О  гражданской 

 обороне" и др.).  Краткое  содержание  законов,  основные  права  и 

 обязанности граждан.  Гражданская оборона  -  составная  часть  

обороноспособности страны.  Гражданская  оборона,  основные  понятия  и  

определения, задачи гражданской обороны.  Гражданская оборона,  история  ее  

http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB202/z40237.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB202/z40237.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB206/z41024.htm#P_D5
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB202/z40238.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB201/z40200.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB201/z40200.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB212/z42278.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB154/z30745.htm#P_D6
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB154/z30745.htm#P_D6
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создания,  предназначение задачи по обеспечению защиты населения от  

опасностей,  возникающие при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий.  Организация   управления   гражданской   обороной.    Структура 

 управления и органы управления гражданской обороной.  Современные 

средства  поражения,  их  поражающие  факторы мероприятия по защите 

населения.                                    

     Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва.  Химическое 

 оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению  и 

 воздействию на организм.                                            

     Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные  обычные 

 средства поражения, их поражающие факторы.                          

     Мероприятия, проводимые  по  защите  населения  от  современных 

 средств поражения.                                                  

      Оповещение  и  информирование  населения  об  опасностях, 

 возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.    

     Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.  Порядок 

 подачи сигнала "Внимание  всем!".  Передача  речевой  информации  о 

 чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действие  населения 

 по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.                    

     Организация  инженерной  защиты  населения  от  поражающих 

 факторов ЧС мирного и военного времени.                             

     Защитные    сооружения    гражданской     обороны.     Основное 

 предназначение  защитных  сооружений  гражданской   обороны.   Виды 

 защитных  сооружений.  Правила  поведения  в  защитных  сооружениях 

 (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

      Средства индивидуальной защиты.                            

     Основные  средства  защиты  органов  дыхания   и   правила   их 

 использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты  и 

 профилактики.    

 

 III раздел ( 9 ч )« Основы медицинских знаний и ЗОЖ » предусматривает 

изучение основных положений, раскрывающих содержание   основ  

медицинских  знаний  и  профилактика   инфекционных  заболеваний.                                                        

      Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки 

 юноши  допризывного  возраста   к   военной   службе   и   трудовой 

 деятельности.                                                       

     Здоровье  человека,  общие  понятия  и  определения.   Здоровье 

 индивидуальное и  общественное.  Здоровье  духовное  и  физическое. 

 Основные критерии здоровья. Влияние окружающей  среды  на  здоровье 

 человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость  сохранения  и 

 укрепления здоровья - социальная потребность общества.              

     Основные  инфекционные  заболевания,  их  классификация  и 

 профилактика.                                                       
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     Инфекционные заболевания, причины  их  возникновения,  механизм 

 передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний.  Понятие 

 об иммунитете, экстренной и специфической профилактике.             

     Наиболее   характерные   инфекционные   заболевания,   механизм 

 передачи  инфекции.  Профилактика  наиболее   часто   встречающихся 

 инфекционных заболеваний.                                           

      Основы здорового образа жизни.                               

      Здоровый образ жизни и его составляющие.                   

     Здоровый  образ  жизни  -  индивидуальная   система   поведения 

 человека, направленная на сохранение и укрепление  здоровья.  Общие 

 понятия о режиме жизнедеятельности  и  его  значение  для  здоровья 

 человека.  Пути  обеспечения  высокого  уровня   работоспособности. 

 Основные  элементы   жизнедеятельности   человека   (умственная   и 

 физическая  нагрузка,  активный  отдых,  сон,   питание   и   др.), 

 рациональное сочетание элементов жизнедеятельности,  обеспечивающих 

 высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда  и  отдыха 

 для гармоничного  развития  человека,  его  физических  и  духовных 

 качеств.                                                            

     Значение двигательной активности и  закаливания  организма 

 для здоровья человека.                                              

     Значение  двигательной  активности  для  здоровья  человека   в 

 процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек  к 

 систематическим  занятиям  физической  культурой  для   обеспечения 

 высокого уровня работоспособности и здорового долголетия.           

      Вредные привычки, их  влияние  на  здоровье.  Профилактика 

 вредных привычек.                                                   

     Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков,  курение) 

 и социальные последствия вредных привычек.                          

     Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье  и  поведение  человека, 

 социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

 физической работоспособности.                                       

     Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

 составные части. Влияние курения на нервную  и  сердечно-сосудистую 

 системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье.               

     Наркотики.  Наркомания  и   токсикомания,   общие   понятия   и 

 определения.  Социальные  последствия  пристрастия  к   наркотикам. 

 Профилактика наркомании, чистота и культура в быту.                 

Разделы 4, 5, 6  ( 14 ч ) состоят из  тем, в которых последовательно раскрывается 

содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. В процессе 

изучения тематики раздела учащиеся получат начальные знания в области 

обороны, ознакомятся с основными положениями Военной доктрины 

российской Федерации; получат сведения о Вооруженных Силах Российской 

Федерации, их структуре и предназначении для обеспечения национальной 
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безопасности страны; уяснят роль и значение военно-патриотического 

воспитания молодежи в деле подготовки граждан России к выполнению 

конституционного долга по защите Отечества. 

      История создания Вооруженных Сил России.   Организация вооруженных 

сил Московского государства в XIV  веках. Военная реформа Ивана Грозного в 

середине XIV века.  Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине  XIX  века,  

создание  массовой армии.                                                              

     Создание   Советских   Вооруженных   Сил,   их   структура    и 

 предназначение.                                                     

     Вооруженные Силы  Российской  Федерации,  основные  предпосылки 

 проведения военной реформы.                                         

        Организационная   структура   Вооруженных   Сил.    Виды 

 Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение.  

     Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил 

 и рода войск.                                                       

     Ракетные войска стратегического назначения, их  предназначение, 

 обеспечение высокого уровня боеготовности.                          

     Сухопутные  войска,  история  создания,  предназначение,   рода 

 войск, входящие в Сухопутные войска.                                

     Военно-Воздушные Силы, история создания,  предназначение,  рода 

 авиации. Войска ПВО,  история  создания,  предназначение,  решаемые 

 задачи. Включение ПВО в состав ВВС.                                 

     Военно-морской флот, история создания, предназначение.          

     Функции и  основные  задачи  современных  Вооруженных  Сил 

 России,  их  роль  и  место  в  системе  обеспечения   национальной 

 безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил.                       

     Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная 

 организация, составляющая  основу  обороны  страны.  Руководство  и 

 управление Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных Сил России,  ее 

 этапы и основное содержание.                                        

       Другие  войска,  их  состав  и  предназначение  с  учетом 

 концепции государственной политики РФ по военному строительству.    

     Пограничные войска Федеральной  пограничной  службы  Российской 

 Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

 Федерации,  Железнодорожные  войска  Российской  Федерации,  войска 

 Федерального агентства правительственной  связи  и  информации  при 

 Президенте Российской Федерации,  войска  гражданской  обороны,  их 

 состав и предназначение.                                            

      Боевые традиции Вооруженных Сил России.                      

      Патриотизм и верность воинскому долгу - основные  качества 

 защитника Отечества.                                                

     Патриотизм    -    духовно-нравственная     основа     личности 
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 военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

     Преданность  своему  Отечеству,  любовь  к  Родине,  стремление 

 служить ее интересам, защищать  от  врагов  -  основное  содержание 

 патриотизма.                                                        

     Воинский  долг  -  обязанность  Отечеству  по  его  вооруженной 

 защите. Основные составляющие личности военнослужащего -  защитника 

 Отечества, способного с честью и  достоинством  выполнить  воинский 

 долг.                                                               

      Памяти поколений - дни воинской славы России.              

     Дни воинской  славы  России  -  дни  славных  побед,  сыгравшие 

 решающую роль в истории России.                                     

     Основные  формы  увековечивания   памяти   российских   воинов, 

 отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.  

      Дружба, войсковое товарищество - основа боевой  готовности 

 частей и подразделений.                                             

     Особенности   воинского   коллектива,    значение    войскового 

 товарищества в  боевых  условиях  и  повседневной  жизни  частей  и 

 подразделений.                                                      

     Войсковое товарищество - боевая  традиция  Российской  армии  и 

 флота.                                                              

      Символы воинской чести.                                      

      Боевое знамя  воинской  части  -  символ  воинской  чести, 

 доблести и славы.                                                   

     Боевое знамя воинской части - особо почетный  знак,  отличающий 

 особенности  боевого  предназначения,  истории  и  заслуг  воинской 

 части.                                                              

     Ритуал вручения Боевого знамени  воинской  части,  порядок  его 

 хранения и содержания.                                              

      Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги  в 

 бою и военной службе.                                               

     История государственных наград за военные отличия в России.     

     Основные государственные награды СССР и России,  звание  "Герой 

 Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации".             

      Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.              

     Ритуал приведения к военной присяге.  Ритуал  вручения  Боевого 

 знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения 

 и военной техники. Порядок  проводов  военнослужащих,  уволенных  в 

 запас или отставку.                                                 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

 

Основное содержание программы. 
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№ 

разделов 

и тем 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Раздел Тема 

1 2 3 4 

I Основы ЗОЖ 3  

 Личная гигиена  1 

 Взаимоотношение полов. СПИД и его 

профилактика 

 2 

II Основы медицинских знаний и 

оказания первой медицинской помощи 

5  

 Первая помощь при различных 

травмах, кровотечениях и оказание 

непрямого массажа сердца 

 5 

III Воинская обязанность. 6  

 Организация в/учета, добровольная 

подготовка к в/службе. 

 3 

 Категории годности, увольнение с 

в/службы, освобождение от сборов. 

 3 

4 Особенности военной службы 14  

 Законы , уставы ВС, военные аспекты 

международного права. 

 7 

 Воинские звания, знаки различия, текст 

военной присяги, освобождение от в/ 

службы.  

 5 

 Общие права и виды ответственности 

военнослужащих. 

 2 
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5 Военнослужащий защитник своего 

Отечества 

6  

 Обязательная подготовка граждан к 

в/службе и альтернативная служба. 

 3 

 Основные качества военнослужащего и 

классификация военных училищ 

 3 

                                     Итого: З4  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

 среднего общего образования 

Воспитание в современном понимании — процесс эффективного взаимодействия 

воспитателей и воспитанников, направленный на достижение поставленной цели. Этот 

процесс непрерывный и систематический, он проявляется в процессе обучения и во 

внеклассной и внешкольной работе. Процесс воспитания — комплексный процесс. Это 
единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное 

основной концептуальной идее. Процесс воспитания имеет двусторонний характер: 

воспитатель — воспитанник. Управление воспитательным процессом строится, главным 

образом, на обратных связях. Программа охватывает весь период обучения ребенка в школе. 

Она является общепедагогической, подразумевает активное включение в воспитательный 

процесс всех педагогов школы, родителей и ученических коллективов. Программа построена 

с учетом психологических особенностей и потребностей детей различных возрастов. 

Программа построена на принципах гуманизма, личностной ориентации, первичной 

нравственно-волевой мотивации и деятельностного подхода. 

 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося 

к реализации своего потенциала в условиях современного общества.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;  
 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в 

социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  
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Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Соблюдая преемственность с ООП начального, основного общего образования, в МОУ 

СОШ № 3   также выделяются семь основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания, в которых рассматриваются содержание и основные виды деятельности, формы 

занятий.  

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

на уровне среднего общего образования реализуются в сферах:  

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению);  

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими);  

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни);  

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни);  

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов);  

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ СОШ № 3 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития старшеклассников и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность, основанного на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Реализация воспитательной системы школы направлена на формирование следующих 

личностных характеристик обучающегося:  

- Интеллект (информационная база знаний, полученных в результате обучения в 

школе, должна сопровождаться рядом мыслительных способностей: критичностью, 

гибкостью, способностью к рефлексии, самостоятельностью, широтой и глубиной мышления, 

способностью самостоятельно получать новые знания, находить им применение, способность 

овладевать общеучебными умениями и навыками , пользоваться ими в учебной и внеучебной 

деятельности).  

- Креативность (каждый ученик школы должен иметь возможность проявить свои 

природные способности, творческий потенциал, уметь находить нестандартные решения 

жизненных ситуаций, быть восприимчив к новизне, оригинальности).  

- Нравственные ценности (формирование внутренней этической нормированности 

осуществляется посредством выработки рефлексивного отношения к себе в соответствии с 

этическими идеалами: гуманизмом, патриотизмом, интернационализмом, честностью, 

справедливостью, ответственностью, уважением к окружающим людям, чувством 

собственного достоинства, милосердием). 

 - Коммуникативность (выпускник школы должен обладать следующими 

коммуникативными навыками: готовностью к сотрудничеству; способностью к пониманию 
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другой личности, к сопереживанию; готовностью оказать помощь; доброжелательностью; 

тактом).  

- Здоровье (формирование у школьников следующих установок: потребности в 

здоровом образе жизни; неприятия негативного влияния окружающих; умения управлять 

своими эмоциями, здоровьем (психическим, физическим); стремления к укреплению, 

совершенствованию своего здоровья). 

 - Саморегуляция поведения (важной характеристикой личности является способность 

учащегося к саморегуляции поведенческих реакций, к самоорганизации своей жизни, умение 

планировать свою и чужую деятельность, иметь и отстаивать свои убеждения, реализовывать 

свои проекты; для этого необходимо сформировать следующие качества личности: 

целеустремленность, инициативность, организованность, ответственность, 

самостоятельность, чувство долга, дисциплинированность, самоконтроль). 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Направления работы 

 

Содержание Виды деятельности и 

формы занятий 
Воспитание обучающихся в 

сфере отношения к России 

как к Родине (Отечеству) 

«Я-гражданин» 

 

 

Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное 

развитие в сфере отношения 

к закону, государству и 

гражданскомуобществу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свой край, за свою 

Родину, прошлое и настоящее народов 

Российской Федерации, 

ответственности за будущее России, 

уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

готовности к защите интересов 

Отечества. 

-воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

-взаимодействие с библиотеками, 

приобщение к сокровищнице мировой 

и отечественной культуры, в том 

числе с использованием 

информационных технологий; 

-обеспечение доступности музейной и 

театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной 

педагогики. 

 

-формирование российской 

гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

1.Урочная деятельность 

уроки «Русский язык и 

литература», «Родной язык и 

родная литература», 

«Общественные науки», 

2.Внеурочная деятельность. 

Внеклассная деятельность: 

туристические походы, 

краеведческие экспедиции, 

дни памяти, урок мужества, 

конференция, экологический 

десант, проектно- 

исследовательская 

деятельность, социальный 

проект, тематическая газета, 

конкурс, викторина по 

экологии, истории, 

географии и др., акция 

милосердия «День пожилого 

человека», «Милосердие», 

тимуровская работа, КТД 

«Помним. Храним. 

Бережем», праздничный 

концерт ко Дню Победы, 

встречи с ветеранами, 

«Посвящение в 

старшеклассники», экскурсия 

по школьным музейным 

экспозициям, музеи города и 

выездные, тематические 

недели, Международный 

день толерантности. Уроки 

доброты. 
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достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

-развитие правовой и политической 

культуры детей, расширение 

конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой 

деятельности; развитие в детской 

среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности; 

-формирование приверженности 

идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного 

отношения кнациональному 

достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

формирование установок личности, 

позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование 

антикоррупционногомировоззрения. 
 

 

Участие в предметных 

олимпиадах (школьные, 

муниципальные, областные) 

 

Организация посещения 

музеев, выставок. 

Участие в социальном 

проекте «Наш школьный 

двор» 

Формирование  

 Объединений  по интересам. 

Участие в общественной 

жизни школы, города 

Школьное соуправление 

Цикл классных часов 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Праздник «Первый звонок». 

праздничный концерт 

«Учитель, перед именем 

твоим…». 

Чемпионаты по волейболу, 

баскетболу. 

Неделя правовых знаний. 

Научно-практическая 

конференция. 

«Трудовое законодательство 

и несовершеннолетние». 

Родительские собрания 

«Ответственное 

родительство». 

3. Внешкольная 

деятельность 

-Проекты «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк» 

-участие в муниципальных  

акциях, играх, круглых 

столах. 

- Проведение мероприятий, 

посвященных памяти 

героев. 

- Участие в «Вахте памяти» 

ко Дню Победы. 

 

КТД, ученическое 

самоуправление,  

 проектно-исследовательская 

деятельность, социальный 

проект, тематическая газета, 

конкурс, деловые игры, 

социальные тренажеры. 
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Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное 

развитие в сфере отношений 

с окружающими людьми и в 

семье 

«Человек в обществе» 

Формирование:  

-толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения;  

-способностей к сопереживанию и 

формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам;  

-мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также на признании различных 

форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего 

места в поликультурном мире;  

-выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному 

выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе 

усвоенияобщечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

-компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

-развитие культуры 

межнационального общения; 

-развитие в детской среде 

ответственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности. 

-уважительного отношения к 

родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с 

родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, 

распределения семейных 

обязанностей; 

-ответственного отношения к 

1.Учебная деятельность. 

Все учебные дисциплины. 

(Развитие коммуникативных 

навыков воспитанников на 

уроках), уроки литературы, 

истории. 

2.Внеурочная деятельность. 

Акция «Милосердие» 

Акция «Поздравление 

ветеранов», ЭкоДесант «Мой 

красивый школьный двор», 

Чистый обелиск», Викторина 

«Мой профессиональтный 

выбор», классный час, 

тематическая беседа, 

посещение театров, 

выставок, с последующим 

обсуждением и дискуссией, 

концертов, шефская работа, 

интеллектуальный марафон, 

встречи с интересными 

людьми, беседы со 

специалистами, музыкальная, 

литературная гостиная, день 

театра. 

3.Внешкольная деятельность 

Участие в муниципальных, 

областных патриотических, 

социальных акциях, в акциях 

милосердия. Сотрудничество 

с социальными партнерами. 
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созданию и сохранению семьи на 

основе осознанногопринятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное 

развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему 

здоровью, познанию себя, 

обеспечение 

самоопределения, 

самосовершенствования 

«Здоровье» 

-воспитание здоровой, счастливой, 

свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить 

жизненные планы; 

-реализация обучающимися практик 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; формирование позитивных 

жизненных ориентиров и планов; 

-формирование у обучающихся 

готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

-формирование у обучающихся 

готовности и способности к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

-формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения 

к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, 

физическомсамосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных 

привычек; формирование бережного, 

ответственного и компетентного 

отношения к физическому и 

 День Здоровья; 

 Система 

профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ; 

 Участие в спартакиаде 

школьников; 

 Акция «Береги жизнь 

смолоду»; 

 Декада «Нет наркотикам!» 

 Спортивные мероприятия; 

 Беседы врачей с 

обучающимися «Здоровый 

образ жизни», 

«Профилактика простудных 

заболеваний»; 

 Участие в массовых 

мероприятиях «День защиты 

детей»; 

 Акция «Внимание – дети!» 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

 Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

 Смотр строя и песни 

 Тематические классные 

часы на тему здоровья 

 Проведение социально-

психологического 

тестирования; 

 вовлечение обучающихся в 

спортивные секции. 

Урочная деятельность 

Уроки биологии, ОБЖ, 

физической культуры. 
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психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей; 

умение оказывать первую помощь; 

развитие культуры здорового питания; 

-содействие в осознанной выработке 

собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений 

нашей страны. 

Внедрение в 

образовательную 

деятельность малых форм 

физического воспитания 

(физкультурные паузы, 

подвижные перемены, 

часы здоровья)  

2.Внеурочная 

деятельность  

Диспут «Современная 

мода и здоровый образ 

жизни».  

Семинар «Молодежь 

выбирает жизнь»  

Цикл бесед по теме «Как 

правильно подготовиться к 

экзамену», «Как избежать 

переутомления».  

Организация и проведение 

лекций и родительских 

собраний по проблемам 

возрастных особенностей 

обучающихся  

Проведение медико-

профилактических 

мероприятий 

медицинскими 

работниками 

закрепленных за школой 

поликлиник  

Разработка и реализация 

учебно-исследовательских 

и просветительских 

проектов по направлениям: 

экология и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес. 

3. Внешкольная 

деятельность 

Индивидуальные и 

групповые 

исследовательские 

проекты 

Участие в городских 

социальных проектах 

Участие в спартакиаде 

школьников Смотр строя и 

песни. «Лыжня России», 

ГТОУчастие в 

региональном этапе 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

"Президентские 

состязания" и 
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Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

"Президентские 

спортивные игры". 

 

Сохранение школьных традиций Сохранение и преумножение 

общешкольных традиций, развитие готовности учащихся к участию в 

мероприятиях класса, школы, формирование потребности защищать честь 

школы на конкурсах, фестивалях, марафонах, других окружных и городских 

мероприятиях, активизация творческих проявлений школьников. 

Календарь традиционных школьных дел , образовательных дат,  

праздников. 

 
Сроки Мероприятия  
Сентябрь  1.1 Сентября – День Знаний 

2. Деловая игра «Наша школа – в наших руках»  

3. Туристский слёт «Робинзонада» 

4. Месячник Внимание-дети!  

5. Акция «Зеленая Россия» 

6.День солидарности в борьбе с терроризмом 

7.Неделя безопасности 

8. Международный день распространения грамотности 
Октябрь  1. Международный День Учителя 

2. Месячник пожилых людей 

3.Акция «Чистая школа» 

4.День гражданской обороны 

5.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

 

6.Международный день школьных библиотек 

7.Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
Ноябрь  1.День Народного единства 

2. Международный день толерантности   

3. День Матери 

4. Международный день инвалидов 

5. День неизвестного солдата 

6.Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики. 

 
Декабрь 1Хоровод подарков 

2. Новогодний праздник  
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3. День Конституции  

4. Акция «Чистая школа»  

5. День прав человека 

6.День Героев Отечества 

7.День Конституции РФ 
Январь 1. День вежливости  

2. Школьная спартакиада  

3. Зимний бал  

4.День памяти блокадного Ленинграда и жертв Холокоста 

 
Февраль  

1. Смотр строя и песни 

2. Народные масленичные гуляния  

3.День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

4.День Российской науки 
 

 

Март 1.Фестиваль детского творчества  

Международный женский день  

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги Юбилейные 

даты (Л.Н.Толстой, Ф.И.Тютчев,Н.В.Гоголь, А.А.Ахматова, 

И.А.Крылов, П.П.Бажов, А.П.Гайдар, В.В.Маяковский, 

В.В.Бианки 

Всероссийская неделя детской, юношеской книги. 
Апрель 1. День Здоровья  

2. Месячник профориентации (по отдельному плану) 

3. День Космонавтики 
Май  1.Традиционный легкоатлетический забег (эстафета), 

посвященный празднику весны и труда 

2.День Победы (организация мероприятий по отдельному плану) 

3.Последний звонок 

4. Линейка «Организованное завершение уч.года» 

5.День славянской письменности и культуры. День Крещения 

Руси 

 
Июнь 1.День защиты детей 

2.День русского языка. Пушкинский день 

3. День памяти и скорби 
в течение года День финансовой грамотности 

 

Взаимодействие школы с семьей и социумом 

Выявление потребностей семьи в образовании и воспитании учащихся, 

психологическая поддержка семейного воспитания, формирование образа жизни семьи, 

участие родителей в жизни школы.  

Формы: родительские собрания, деятельность Попечительского совета школы, 

психологическое консультирование, участие родителей в экспертизе воспитательных 

мероприятий, помощь семье в профессиональной ориентации школьников, участие в 

«клубных днях» (конкурсы, творческие задания), эстетический всеобуч для родителей и пр.  

Взаимодействие с организациями:  

−Отдел образования администрации Петровского муниципального района;  
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− МВД; 

−Учреждения здравоохранения;  

−Отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации ПМР;  

−Центр занятости населения г. Петровска; 

− комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

−Учреждения дополнительного образования.  

Реализация программы воспитания осуществляется одновременно по всем 

направлениям во всех возрастных группах с учетом их особенностей и оказывает 

воспитательное воздействие, как на весь коллектив учащихся, так и на отдельно взятую 

личность ребенка.  

Реализация Программы воспитания осуществляется всем педагогическим коллективом. 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов  

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность. Технологии взаимодействия МОУ СОШ 

№ 3 и социальных институтов разворачиваются в рамках парадигмы традиционного 

содружества.  

Традиционное содружество субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи 

взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности.  

В рамках традиционного содружества реализуется благотворительная акция - акция 

«Милосердия», школьники в качестве подарка организуют новогоднее представление -

праздник, экскурсию по школе, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного 

содружества может реализовываться как обмен подарками.  

Обучающиеся и воспитанники детских садов воспринимают друг друга как хороших 

знакомых, стараются порадовать добрых знакомых (технология дружеского общения).  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

1) осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

2) формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  

3) организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием электронных 

дневников в сети Интернет;  

 



283 

 
 

4) обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  

5) стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

В качестве социальных партнеров могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, органов 

управления: 

 

 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель.  

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительнойработы предполагает 

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.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые 

и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и 

лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальныхи т. 

д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель.  

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  
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 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 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 оформлена 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.  

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. 

Непрерывное экологическое 

здоровьесберегающее образование 

обучающихся  
 

Комплекс мероприятий. 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 

перенапряжения. 

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 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 

1.Учебная деятельность  

• Курсы физической культуры, ОБЖ  

• Работа спортивных секций  
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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 скурсом физической 

культуры. 

 

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 муниципальных соревнованиях  

• Соревнование «Самый спортивный класс»  

 

3.Внешкольная деятельность  

• Туристические походы.  

• Участие в городских спортивных 

мероприятиях; в региональном этапе  

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 

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 
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состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих 

средств. 

IY. Формирование у обучающихся 

представления о 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 егоадекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

1.Учебная деятельность  

• Образовательные курсы физической культуры, 

естественно-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 последствиях 

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: «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»; 
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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 

разнообразнымиформами проведения 

досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, 

проведенное за компьютером. 

• Подготовка проекта «Мы – за здоровый образ 

жизни!», «Научи правилам здорового образа 

жизни младшего» (подготовка памятки о 

правилах здорового образа жизни для учеников 

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-транспортной сфере; опыт 

участия в обсуждении и решении 

проблемных ситуаций (решение 

ситуационных задач); 

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 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 

Госавтоинспеции.  

Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы  
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Проведение сверок с ГИБДД по состоянию 

ДДТТ.  

Участие в проведении служебных  

расследований по фактам ДТП с участием 

школьников. 

Ролевая игра «Пешеходы – водители». 
 

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 школы; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). В 

системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

предусмотрено использование различных форм работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

другие. В программе воспитания и социализации обучающихся школы отражена 

необходимость создания таких психолого-педагогических условий во взаимодействии 

педагогов и родителей, которые обеспечивают формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности родительской общественности посредством различных форм 

просвещения и консультирования; формирования ценностного отношения к семье, 

сохранении и приумножении ее традиций.  

Такими условиями, являются:  

1.Организация комплексного подхода к семейному воспитанию (изучение семей 

обучающихся, положение детей в семье и условий их жизни с помощью изучения семейных 

династий, исследование своей родословной, изучение микроклимата семьи, стиля 

взаимоотношений детей и родителей, приглашение родителей к управлению школой);  

2.Изучение национального семейного опыта средствами народнойпедагогики (работа с 

семейным архивом, составление генеалогического древа, изучение традиций семьи разных 

народностей и наций, семейного уклада);  

3.Оказание помощи семье и тактичное корректирование процесса семейного 

воспитания (осуществление психолого-педагогического образования родителей и оказание 

просветительской деятельности по повышению фамилистической компетентности, 

сотрудничества с социально-психологической службой школы, установка контактов с 

наиболеезначимыми взрослыми людьми для ребенка; системное проведение родительских 

встреч, консультаций, бесед);  

4.Организация и проведение совместного досуга школьников и родителей (поощрение 
личной инициативы родителей, участвующих в жизни классного коллектива и 

образовательной организации, активное привлечение родителей для совместной деятельности 

с классом и школы; организация взаимного творчества обучающихся и родителей).  

Важное значение в организации эффективного взаимодействия педагогов и родителей 

в рамках реализации ФГОС имеют формы работы с родителями. Востребованными в работе с 

родителями являются в большей степени не коллективные формы работы, а групповые и 

индивидуальные.  
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С целью организации взаимодействия с родителями в разрешении проблем школьника, 

играет такая форма работы как психолого-педагогическая мастерская для родителей, 

предполагающая взаимный обмен опытом, знаниями по проблемам воспитания, развития и 

процессам взросления детей.  

Проведение такой мастерской помогает педагогу и родителям найти точки 

соприкосновения, познакомить родителей с методами воспитания на основе добра, 

милосердия, заботы, эмпатии и толерантности. В ходе работы используются такие приемы, 

которые обеспечивают активное восприятие соответствующей информации, ее осмысление, 

построение семейной модели воспитания ценностно-нравственных взаимоотношений 

родителей и детей, упорядочение детско-родительских отношений. Школа играет ведущую 

роль в воспитании подрастающего поколения. Однако семья дает ребенку первый жизненный 

опыт, именно в семье закладываются основы характера и морального облика, именно от семьи 

во многом зависит направление интересов и склонностей подрастающего поколения. 

Стандарт задал высокую планку и для школы, и для родителей. 
 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями обучающихся ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. И только совместная 

работа двух общественных институтов (семьи и школы) позволит выпускнику достичь успеха, 

и тем самым способствовать его гармоничному и разностороннему развитию. 

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. 

 

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; 
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– 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 свой 

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

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

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

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
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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; 
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– 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. 

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 деятельностисостояния 

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; 
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– 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. 

Критерии и показатели эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся  
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Критерии 

эффективности 

реализации 

Программы воспитания 

и социализации 

обучающихся 

Показатели эффективности 

реализации Программы воспитания 

и социализации обучающихся 

Методологический 

инструментарий 

мониторинга 

воспитания и 

социализации 

1. Динамика развития 

личностной 

(социальной, 

экологической, 

трудовой 

(профессиональной), 

здоровьесберегающей) 

культуры обучающихся. 

1. Положительная динамика 

(тенденция повышения уровня 

нравственного развития 

обучающихся) — увеличение 

значений выделенных 

показателей воспитания и 

социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной 

динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений 

показателей воспитания и 

социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) 

исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном 

и контрольным этапах исследования. 

1. «Ценностные 

ориентации» М. 

Рокича 

2. «Жизненные 

предпочтения» 

3. «Самооценка 

личности» 

модифицированная 

методика Дембо-

Рубинштейн 

4. Диагностика 

структуры учебной 

мотивации школьника 

5. Тест К. Томаса «Я в 

конфликтной 

ситуации» 

6. Тест определяющий 

уровень толерантности 

«Терпимый ли ты 

человек?» 

7. Методика 

профессиональных 

предпочтений Дж. 

Голланда 

8. Дифференциально-

диагностический 
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опросник (ДДО) 

«Профориентация» 

9. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

10. Методика для 

изучения 

социализированности 

личности учащегося 

11. методика 

диагностики уровня 

творческой активности 

учащихся (, , Б. с. 

Алишев, ) 

12. Методика 

определения уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе 

2. Динамика (характер 

изменения) социальной, 

психолого-

педагогической и 

нравственной 

атмосферы в 

образовательном 

учреждении. 

1. Комфортность, защищенность 

личности учащегося, его отношение 

к основным сторонам 

жизнедеятельности в школе. 

2. Удовлетворенность педагогов 

содержанием, организацией и 

условиями трудовой 

деятельности, взаимоотношениями в 

школьном сообществе. 

3.Удовлетворенность родителей 

результатами обучения и воспитания 

своего ребенка, его положением в 

школьном коллективе. 

1. Комплексная 

методика «Изучение 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» 

2. Методика для 

исследования 

удовлетворенности 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении 

3. Методика для 

изучения степени 

развития основных 

компонентов 

педагогического 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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взаимодействия 

3. Динамика детско-

родительских 

отношений и степени 

включённости 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс. 

1. Активность участия родителей в 

деятельности Совета школа, как 

органа государственно-

общественного управления 

2. включенность родителей в 

мероприятия школа, класса 

1. протоколы 

заседания Совета 

школа, план работы 

Совета школа 

2. анализ 

воспитательной 

деятельности за год 

Антикоррупционное  воспитание 

 

 

Антикоррупционное воспитание обучающихся не может быть рассчитано на быстрое 

получение ожидаемого результата. Это - долговременный, стратегический, но и самый 

эффективный по своим возможным последствиям антикоррупционный проект. Базовым 

условием эффективности любого воспитания является его проектирование и реализация на 

системных основаниях. Это условие является таковым и для антикоррупционного воспитания, 

которое также должно представлять собой систему, состоящую из соответствующей 

совокупности компонентов, которые находятся во взаимных устойчивых связях и отношениях 

друг с другом.  

С начала своего формирования и функционирования система антикоррупционного 

воспитания выступила и продолжает выступать как органическая часть правового, духовно-

нравственного воспитания.  

Цель антикоррупционного воспитания заключается в формировании у обучающихся 

неприятия коррупции как образа мысли и образа действий, поведения, формировании 

гражданского, негативного отношения к коррупции.  

На достижение цели направлено решение следующих задач:  

- формирование у обучающихся политико-правовых знаний антикоррупционного профиля;  

- формирование у обучающихся нравственно-этических ценностных основ 

антикоррупционного поведения;  

- формирование у обучающихся опыта конструктивного взаимодействия между 

обучающимися, между обучаемыми и обучающими, опыта нравственно-правового решения 

текущих и перспективных проблем. 

Антикоррупционное воспитание как система деятельности осуществляется в контексте 

следующих направлений:  

 формирование знаний о коррупции, ее исторических корнях и формах, особенностях 

проявления и негативных, разрушающих последствиях в различных сферах 

жизнедеятельности государства, общества, человека с учетом возрастных особенностей 

обучающихся;  

 формирование необходимых для правосообразноого, правомерного поведения 

компетенций: умений распознавать коррупцию как социально- юридическое явление, навыков 

критического анализа и личностной оценки материалов, связанных с явлениями коррупции и 

борьбы с коррупцией в социальной практике, в деятельности государственных и 

общественных организаций;  

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/
https://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/
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 формирование психо-эмоционального неприятия неправомерного, в том числе 

коррупционного поведения;  

 стимулирование мотивации к поведению, соответствующему нравственно-правовым 

нормам.  

Основу системы антикоррупционного воспитания в МАОУ СОШ № 19 МГО 

составляют следующие принципы:  

 принцип единства когнитивной, аксиологической, этической и поведенческой 

составляющих воспитательного процесса;  

 принцип целостности, опирающийся как на рациональные, так и на психо-

эмоциональные факторы;  

 принцип целостности, непрерывности, последовательности воспитательных 

воздействий;  

 принцип дифференцированного подхода к разным возрастным группам 

обучающихся, находящихся на разных уровнях обучения . 

Процесс антикоррупционного воспитания предполагает усвоение и принятие 

обучающимися норм, выраженных в моральных принципах и законах, в качестве личностных 

критериев духовно-нравственного развития, оценки и самооценки, выработку навыков 

правомерного решения жизненных вопросов.  

Как отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», воспитание представляет собой «педагогически организованный 

целенаправленный процесс развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и 

принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм общества».  

 

В контексте предметного, проблемно-тематического  пространства 

антикоррупционного воспитания реализацию системы работы в общеобразовательных 

организациях рекомендуется обеспечивать на предметном, метапредметном уровнях, в 

урочной и во внеурочной деятельности.  

Предметный уровень. Широкие возможности для реализации информационно-

просветительской составляющей антикоррупционного воспитания предоставляют уроки 

истории и обществознания на базовом уровне.  

В предметном контексте это может быть реализовано при освещении следующих 

аспектов:  

- История: причины зарождения и развития коррупции и история борьбы с ней в 

различные периоды мировой истории, истории России, история становления демократии и 

гражданского общества и их роль в реализации антикоррупционной политики;  

- Обществознание: антикоррупционный тезаурус, коррупция и противодействие ей в 

экономической, политико-правовой, социальной и духовной сферах жизнедеятельности 

общества. 

Метапредметный уровень. Реализуется посредством использования нравственно-

этического и правового потенциалов предметов учебного плана, в том числе 

филологического, естественнонаучного и эстетического циклов.  

Внеурочная деятельность. Реализуется посредством мероприятий, обеспечивающих 

активное участие обучающихся в осуществлении правомерной деятельности:  

- через системные формы работы в рамках различных клубов, детских и молодежных 

объединений правовой направленности;  

- через социальные практики: проекты, акции, встречи с представителями властных, 

правовых структур, общественно полезную деятельность;  

- через классные часы по нравственно-этической и правовой проблематике.  

Антикоррупционное воспитание в условиях НОО. ООО, СОО. 
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 Будучи целостным процессом, антикоррупционное воспитание не может не иметь 

определенного своеобразия на уровнях общего образования, проявляющегося в его 

содержании, формах и методах, соотношении информационно-просветительской и 

ценностной составляющих.  

На обеспечение этого своеобразия ориентирует, как уже отмечалось, принцип 

дифференцированного подхода к разным возрастным группам обучающихся, находящихся на 

разных уровнях обучения.  

Антикоррупционное воспитание на ступени среднего (полного) общего 

образования 

 На данной ступени антикоррупционное воспитание рекомендуется встраивать в 

контекст гражданско-правового образования, духовно- нравственного воспитания, углубляя 

полученные в основной школе знания, превращая их в личностно значимые ценностные 

ориентиры, определяющие гражданскую позицию человека. Обучающимися уже освоен 

систематический курс обществознания, дающий представления о нравственно-правовой 

действительности, о нормах правомерного поведения, о социально-политических проблемах 

общества. Эти знания позволяют выпускнику ориентироваться в общественных отношениях 

соответственно его социальной роли и степени включенности в правовую жизнь общества, 

определять личную позицию и строить собственное правосообразное поведение в рамках 

конституционных прав, свобод и обязанностей. В классах социально-экономического и 

социально-гуманитарного профиля возможен блочно-модульный вариант проведения занятий 

по антикоррупционной тематике.В данном случае обучающий обращается к пособиям К. Ф. 

Амирова, Р. Р. Замалетдинова и других. 

Занятия по блочно-модульной системе предполагают наличие таких обязательных 

компонентов, как ресурсно-информационная база по вопросам антикоррупционного 

воспитания, система практических заданий, позволяющих реализовать деятельностный 

подход, рефлексивный и контрольно-оценочный этапы. Практическая часть занятия может 

быть представлена проектной или исследовательской деятельностью обучающихся. Среди 

возможных тем проектов: «Законодательство о борьбе с коррупцией» (К. Ф. Амиров, Д. К. 

Амирова. «Аникоррупционное и правовое воспитание»), «Региональные механизмы 

противодействия коррупции» (Р. Р. Замалетдинов, Е. М. Ибрагимова, Д. К. Амирова. 

«Формирование антикоррупционной культуры у школьников»), «Школа и коррупция» (Л. Е. 

Кириллова, А. Е. Кириллов. «Профилактика нарушений,25 связанных с проявлениями 

коррупции в сфере образовательной деятельности»). На каждом занятии по 

антикоррупционной тематике актуальным будет использование дискуссии или её элементов.  

Усилить рефлексивные механизмы в процессе формирования антикоррупционной 

модели поведения могут помочь технология развития критического мышления и кейс- 

технологии. Как эффективные средства решения задач антикоррупционного воспитания 

зарекомендовали себя деловые, имитационные игры при том условии, что они становятся 

пространством обретения познавательного опыта, выработки модели антикоррупционного 

поведения. 

На уровне среднего общего образования школа может стать пространством 

антикоррупционного воспитания в формате самостоятельных элективных курсов.  

Элективные курсы – это обязательные для посещения курсы по выбору обучающихся, 

входящие в состав профиля обучения старшей школы, нацеленные на «поддержку» 

профильных предметов и проектирование индивидуальной образовательной траектории. По 

назначению выделяют несколько типов элективных курсов, которые могут быть успешно 

включены в содержание образования в контексте антикоррупционного воспитания.  

1. Элективные курсы, являющиеся своего рода «надстройкой» профильных курсов в 

классах социально-экономического или социально- гуманитарного профиля. Они 

обеспечивают повышенный уровень изучения права, экономики. В контексте 
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антикоррупционного воспитания это могут быть такие курсы, как: - «Защита прав человека в 

России»; - «Роль правовых институтов в профилактике коррупции». 

 2. Элективные курсы, обеспечивающие междисциплинарные связи и 

предоставляющие возможность изучения на профильном уровне смежных учебных предметов 

(история - право, право - литература, право -обществознание, право – основы духовно-

нравственной культуры народов России). Примером таких элективных курсов по 

рассматриваемой проблематике могут служить курсы: - «Коррупция в России: история и 

современность»; - «Роль религии в борьбе с коррупцией».  

3. Элективные курсы, связанные с профессиональной ориентацией. Примерами 

подобных курсов, которые контекстно отражают в своем содержании идеи 

антикоррупционного поведения, служат курсы: 

 - «Бизнес: игра по правилам»; 

 - «Роль СМИ в профилактике коррупции».  

Выбор того или иного элективного курса определяется условиями образовательной 

организации, конкретными образовательными задачами, педагогической целесообразностью 

введения курса в контекст реализации общих задач профильного обучения и 

антикоррупционного воспитания. 

Следует помнить, что элективные курсы предполагают не только дифференциацию 

содержания образования, но и по-другому построенный образовательный процесс.  

Важную роль сохраняет и внеурочная деятельность по решению задач 

антикоррупционного воспитания. Она может быть реализована в таких формах, как 

объединения по интересам, «круглые столы», дискуссионные клубы, конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, социальные проекты, 

акции антикоррупционной направленности, встречи с представителями властных структур.  

Основные элементы системы антикоррупционного воспитания отражены в табл. 1. 

Таблица 1 Система антикоррупционного воспитания в образовательном учреждении 

Возраст учащихся Ведущая 

воспитательная 

задача 

Основное 

содержание 

воспитательной 

деятельности 

Основные формы 

воспитательной 

работы 

Учащиеся 10– 11-х 

классов 

Формирование у 

учащихся 

антикоррупционного 
мировоззрения 

Коррупция как 

особый вид 

правонарушения 

Уроки, дискуссии 

 

Перечень мероприятий: 

• Организация информационно-методической деятельности по 

антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде; 

• Образовательная деятельность антикоррупционной направленности через 

изучение соответствующих тем в рамках преподавания различных учебных предметов. 

• Совершенствование сайта образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях обеспечения информационной 

открытости образовательной деятельности. 

• Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов, встреч 

с представителями правоохранительных органов, родительских собраний, дней 

открытых дверей, других мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся.  
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 Каждый учитель, классный руководитель в процессе реализации программы вправе 

использовать собственный подход к структурированию учебного материала, определять 

последовательность его изучения и пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации обучающихся. 

Ожидаемые конечные результаты реализации: 

По итогам реализации данной программы у обучающихся должны быть сформированы 

следующие ключевые компетентности: 

• информационнаякомпетентность (умение работать с информацией, с 

ресурсами Internet, владение компьютером, умение высказывать свое мнение, умение 

проявлять активность в обсуждении различных вопросов, установление новых 

коммуникативных связей и приобретение навыков общения и взаимодействия друг с 

другом);  

• личностнаякомпетентность (самооценка, умение оценитьсвои ресурсы, 

стрессоустойчивость, принятие решений, умение сделать выбор); 

• гражданско-правоваякомпетентность (знание нормативных правовых 

актов, умение применить эти знания на практике, умение обеспечивать социальную 

роль);  

• самостоятельная познавательно-предметнаякомпетентность (умение 

видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение 

понятиям, классифицировать наблюдения и навыки проведения экспериментов, делать 

выводы и умозаключения, структурировать материал и работать с текстом); 

• культурно-досуговаякомпетентность (умение организовать свой досуг, 

знание игр);  

• решение проблем(умение сказать «Нет», умение сделатьсвой выбор и 

аргументировать его). 

Критерии реализации задач: 

1. Уровень освоения обучающимися содержания основных изучаемых 

вопросов: терминов, понятий, явлений (выявляется с помощью викторин, 

кроссвордов). 

2. Уровень творческой активности детей: выявление позиции (участие 

обучающихся в играх, диспутах, беседах)  

• выявление отношения, интересов обучающихся в различных видах 

деятельности  

3. Творческие достижения детей 

4. Воспитательные результаты(характер отношений междупедагогом, 

детьми, каждым отдельным членом коллектива: дружелюбие, взаимопонимание, 

работа в парах, коллективное выполнение заданий).  

 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации: 

Результаты реализации программы обсуждаются в конце учебного года в самоанализе 

и отчете классного руководителя 

 

 

Формирование антикоррупционного мировоззрения в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Проблема коррупции, оценки ее влияния на общественные и государственные 

институты и поиска эффективных средств борьбы с ней является особенно актуальной для 

стран, прошедших период посткоммунистического транзита и находящихся в поиске новых 

стабильных принципов устройства экономической, социальной, правовой и духовной сфер 

жизни.  
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Ни для кого не секрет, что период радикального переустройства общества 

характеризовался слабостью государственных институтов, вызвавшей в обществе недоверие к 

идеям демократии, законности и равноправия. Именно поэтому мы стремимся сегодня к 

дополнительному развитию социальных «инстинктов» нетерпимости к любым проявлениям 

коррупции, вовлекая в соответствующую работу государственные органы, общественные 

объединения, институты общественно-государственного партнерства, и, конечно же, 

образовательные организации. Антикоррупционное просвещение призвано восполнить 

недостаток исторически сложившихся устоев и традиций нравственного поведения, 

гражданской позиции и представлений о правах и обязанностях личности. 

Принципиально важным является выявление и рассмотрение объективных причин 

существования коррупции в обществе – иначе осуждение коррупции будет больше всего 

похоже на проявление ханжества и неискренности. Соблазны потребительского общества, 

формирующие приоритеты повышения уровня доходов и расходов, отношение к 

государственной службе как к средству повышения личного благосостояния – все это 

приводит к формированию негативного отношения к фактам коррупции со стороны других 

лиц, но не себя лично. Обосновать разрушительный, негативный характер подобной 

идеологии – важнейшая задача антикоррупционного просвещения. К числу иных причин 

расцвета коррупции в обществе также могут быть отнесены рост безработицы, экономический 

кризис, недофинансирование бюджетных расходов, противоречивость и неясность 

законодательного регулирования. Наконец, в качестве причины существования коррупции 

рассматривается национальный менталитет, устоявшиеся традиции и культурный фон 

общества. Весьма важно, чтобы указанные факторы не превращались в оправдание 

коррупции, в обоснование ее вечного, непреодолимого характера. Хотя верно то, что не 

существует государств с нулевым уровнем коррупции, очевидно, что достижение социально 

приемлемого уровня коррупции – весьма реальная цель, достигнутая во многих государствах.  

Основные задачи, направления и ценностные основы формирования 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся в рамках образовательных программ 

основного общего и среднего (полного) общего образования формулируются в рамках 

программы воспитания и социализации обучающихся.  

При получении среднего общего образования цель формирования антикоррупционного 

мировоззрения предполагает решение следующих основных задач. 

В области формирования личностной культуры: 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Формирование основ 

нравственного 

самосознания личности 

- закрепление внутренних этических критериев выбора модели 

правомерного поведения; 

- развитие механизмов нравственного самоконтроля; 

- закрепление привычки активного реагирования в отношении 

опасных для общества коррупционных проявлений. 

Формирование 

представлений о 

соотношении личного и 

общественного блага 

- использование традиционных представлений о категориях 

морали и нравственности для закрепления убежденности в 

необходимости следования интересам общества при 

удовлетворении личных потребностей. 

Развитие способности к 

самостоятельным 

поступкам и действиям 

- формирование представлений о неизбежности наступления 

ответственности за нарушение моральных и правовых норм; 

- признание персональной ответственности за совершение 

противоправного деяния. 

 

В области формирования социальной культуры: 



302 

 
 

Задача программы 
Значение для формирования антикоррупционного 

мировоззрения 

Развитие патриотизма и 

гражданской 

солидарности 

- осознание личного вклада в развитие общества и государства; 

- идентификация личности в качестве гражданина – субъекта 

прав и обязанностей; 

- признание значимых общественных ценностей (жизнь, 

свободное развитие человека, защищенность интересов граждан, 

общественная безопасность и правопорядок) в качестве личных 

жизненных ориентиров. 

Усвоение 

гуманистических и 

демократических 

ценностей 

- развитие нетерпимого отношения к противоправному 

поведению, несущему вред общественным отношениям; 

- понимание значимости защиты общественных интересов, 

недопустимости разрушения институтов государства и 

гражданского общества; 

- идентификация в качестве части многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Воспитание и социализация обучающихся на уровне среднего общего образования 

осуществляется в рамках целого ряда направлений, обеспечивающих в своем единстве 

духовно-нравственное развитие личности активного и ответственного гражданина. 

Формирование нетерпимого отношения к коррупции, развитие антикоррупционного 

мировоззрения является самостоятельным комплексным направлением воспитательной 

работы, в отношении которого в программе воспитания и социализации обучающихся 

определяются: воспитательные задачи, ключевые мероприятия, планируемые результаты, 

формы совместной деятельности семьи и школы. 

Воспитательные задачи - формирование навыков совместного поддержания порядка в 

коллективе; 

- формирование навыков эффективного правомерного решения 

типовых ситуаций бытового характера; 

- усвоение знаний о вреде коррупционных проявлений для 

личности, общества и государства; 

- развитие общественной активности, направленной на 

предотвращение и пресечение коррупционного поведения; 

- усвоение основных знаний о правах и обязанностях человека и 

гражданина; 

- формирование развитого бытового правосознания, создание 

условий для повышения уровня правовой культуры; 

- развитие стремления к поиску правомерных форм 

взаимодействия с гражданами, структурами гражданского 

общества и органами государственной власти в рамках типовых 

ситуаций; 

- формирование духовно-нравственных ориентиров, 

исключающих возможность коррупционного поведения; 

- усвоение базовых знаний о мерах юридической ответственности, 

предусмотренных за совершение коррупционных 

правонарушений, и о неотвратимости наказания; 

- развитие чувства нравственной ответственности за совершение 

коррупционных действий, наносящих ущерб общественным 

отношениям; 

- усвоение знаний о безусловной общественной опасности 
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коррупционных представлений, развенчание ложных стереотипов 

о «пользе» коррупции; 

- формирование позитивного образа сотрудника 

правоохранительных органов. 

Ключевые мероприятия - проведение тематического классного часа; 

- посещение с экскурсией органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

- сюжетно-ролевые творческие мероприятия; 

- оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов, стендов 

и т.п.; 

- проведение бесед с представителями правохранительных 

органов, юридического сообщества, депутатами 

представительных органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- проведение тематических конкурсов; 

- проведение тематических бесед с обучающимися  

- обсуждение публикаций в средствах массовой информации, 

связанных с противодействием коррупции; 

- организация мероприятий, приуроченных к памятным датам 

России (День российского парламентаризма, День конституции), 

праздничным дням (День России) и иным соответствующим датам 

(День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, 

День юриста и пр.). 

Планируемый 

образовательный 

результат 

- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного 

поведения и их последствиям; 

- умение вести дискуссию об общественной опасности 

коррупционного поведения; 

- знания основных принципов антикоррупционной политики 

государства, формирование позитивного отношения к 

антикоррупционным мероприятиям; 

- знание типовых ситуаций взаимодействия с органами 

государственной власти, содержащих в себе предпосылки для 

коррупционных проявлений; 

- умение применять алгоритмы правомерного разрешения 

конфликтов интересов, возникающих в рамках взаимодействия с 

представителями органов государственной власти; 

- заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных на 

борьбу с коррупцией. 

Совместная деятельность 

семьи и школы 

- тематические родительские собрания; 

- оформление информационных стендов; 

- индивидуальные консультации и беседы; 

- проведение опросов, иных форм социологических исследований. 

Направление воспитательной работы по развитию антикоррупционного мировоззрения 

предполагает использование следующих видов деятельности и форм занятий с 

обучающимися: 

- изучение Конституции Российской Федерации (основы конституционного строя, 

основы правового статуса личности); 

- ознакомление с примерами противодействия коррупционному поведению (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и видеоматериалов, путешествий по историческим 
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и памятным местам, сюжетно-ролевых игр социального и исторического содержания, 

изучения учебных дисциплин); 

- участие во встречах с выпускниками школы; 

- организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр), направленных на 

развитие навыков правомерного поведения в типовых ситуациях); 

- проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием представителей 

общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения осуществляется на различных 

этапах социализации обучающихся. 

В рамках организационно-административного этапа осуществляется 

информационная поддержка реализации антикоррупционных инициатив в сфере деятельности 

образовательной организации, формирование в профессиональной среде образцов 

антикоррупционного сознания и поведения, оформление партнерских отношений с 

юридическими клиниками образовательных организаций высшего образования, привлечение 

к проведению учебных и воспитательных мероприятий представителей правоохранительных 

органов, общественных объединений и т.п. 

В рамках организационно-педагогического этапа осуществляется создание условий 

для практической социальной активности учащихся, направленной на формирование 

антикоррупционного мировоззрения. Обеспечивается возможность становления обучающихся 

в качестве субъектов различных видов общественных отношений, обеспечивающих 

взаимодействие со структурами гражданского общества (общественные объединения, 

общественные фонды, общественные движения), органами государственной власти, 

организациями профессионального и научного сообщества.  

В процессе социализации обучающихся осуществляется формирование активной 

позиции по конкретным вопросам и проблемам противодействия коррупции, формирование 

корректной модели поведения обучающегося при взаимодействии с гражданами, 

организациями и государственными структурами, умения решать основные задачи и 

достигать необходимых целей в рамках концепции правомерного поведения, осознание 

обучающимся мотивов правомерного поведения, овладение методикой корректировки 

собственного поведения (самокритика, самоанализ).  

 

Антикоррупционное воспитание в рамках формирования и реализации программы 

внеурочной деятельности 

Для эффективного формирования антикоррупционного мировоззрения у учащихся 

необходимо проводить различные мероприятия во внеурочное время.  

 

 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает в себя 

следующие разделы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями 

работы или процессом ее реализации. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут быть выделены 

следующие задачи: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ(в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк)); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников. 
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В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как: 

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

этих детей; 

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗпри освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер; 
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• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 
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Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, 

а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе 

и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику 

в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в 

диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 

возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и 

др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может 

быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными 

формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется 

проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

может быть организована 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 учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 
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информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и 

регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и 

утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи оказание 

им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ 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 единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 
Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-

предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов. 
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При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение 

уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели 

по специальным 

предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой 

психического развития и т. п. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах 

на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами 

и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 

образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия 

(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические 

средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк 

образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество 

и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 

его портфеля достижений. 

•  

•  

•  

•  

© II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Ш. 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка   

к учебному плану среднего общего образования 

Муниципального  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 33  ииммееннии  ГГеерроояя  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  ИИ..ВВ..  

ППааннффииллоовваа г. Петровска Саратовской области» 

на 2019-2020 учебный год 
 

       Учебный план среднего общего образования МОУ СОШ № 3  разработан с учетом 

требований следующих нормативно-правовых документов:  

     Федеральный закон от  29  декабря  2012 года N 273 – ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;      

      Федеральный закон от 3 августа 2018  года N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»; 

      Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года  N 413;  

    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 г. N 
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613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413»; 

       Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 года N 1015;  

       Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года N 32;  

         Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 января 2019 года 

N19 «О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

        СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), 

(Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. N189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г. N 19993)  (с 

изменениями и дополнениями);  

        Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года N 2/16-з);  

        Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный  приказами  Министерства 

просвещения Российской Федерации  от 28 декабря 2018 года №345 «О федеральном 

перечне учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного 

общего, среднего общего образования»,  от 8 мая 2019 года N 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 28 декабря 2018 года N 345»; 

      Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный  совместным приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации  и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования от 7 ноября 2018 года  N 190/1512; 

     Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ТС194/08 от 

20.06.2017 «Об организации учебного предмета «Астрономия» (далее Методические 

рекомендации);  

      Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2017 г. 

N ТС-945/08 "О  реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

       Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 

2017 г. N 08-2595   (Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 
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составе Российской Федерации»);   

     Письмо  Министерства просвещения Российской Федерации  от 20 декабря 2018 г. N 03-

510 

(Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного);    

    Письмо Министерства образования Саратовской области от 10.07.2017 года № 01-26/4913 

«О реестре программ учебных (элективных) курсов, одобренных решением регионального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2017 

года № 2), для использования образовательными организациями Саратовской области при 

формировании учебного плана среднего общего образования на 2017-2018 учебный год в 

части,  формируемой участниками образовательных отношений»; 

        Устав  МОУ СОШ № 3. 

                                                                                                           

2. Общие положения 

 2.1. Учебный план среднего общего образования МОУ СОШ № 3 является нормативным 

документом, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность  

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

2.2.Учебный план  среднего общего образования МОУ СОШ № 3 разработан на основе 

перспективного учебного плана, являющегося  компонентом основной образовательной 

программы среднего общего образования МОУ СОШ № 3 и ориентирован на реализацию 

ФГОС СОО и достижение запланированных результатов обучения в соответствии с ООП 

СОО  МОУ СОШ № 3. 

2.3.Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяется 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего  

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности школы,  

сформулированными в Уставе, основной образовательной программе среднего общего 

образования МОУ СОШ №  3. 

2.4.На уровне среднего общего образования в школе устанавливаются:             

продолжительность учебного года в  10,11 классах – 34 недели,  

    продолжительность учебной недели – 5 дней;  

недельная нагрузка обучающихся  в 10 классе составляет  34 часа, в 11 классе - 34 часа,   

что соответствует требованиям СанПиНа  (не более 34 часов в неделю при 5 часовой 

неделе);  

продолжительность урока – 45 мин.  

2.5.Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 



314 

 
 

образовательных отношений,  - перечнем предметов по выбору, предлагаемых школой. 

Соотношение 60% -  обязательная часть, 40% - часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в нем выдерживается. Выбор учебных предметов обусловлен 

результатами  изучения  потребностей участников образовательных отношений: 100% 

учащихся  и их родителей (законных представителей) изъявили желание  изучать  

биологию, физику, химию, обществознание в качестве учебных предметов в соответствии с 

выбором профиля обучения. 

2.6.Учебный план предусматривает распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  в соответствии с запросами обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей), проводимой администрацией образовательного 

учреждения.  

2.7. В часть, формируемую участниками образовательных отношений,  входит и внеурочная 

деятельность, организуемая по направлениям развития личности (духовно – нравственное, 

социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное). 

2.8. Учебный план среднего общего образования обеспечивают профильное обучение 

учащихся  10-11 классов. 

2.9. МОУ СОШ № 3 в 2019/2020 учебном году реализует учебный план  технологического с 

углубленным преподаванием предметов физико-математического цикла и химико-

биологического цикла и социально-экономического профилей. 

2.10. Общее количество часов на срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования школы варьируется в зависимости от профиля обучения и 

составляет:   

10 класс  2312  часов;  

11 класс  2312 часов,  

что в полной мере соответствует ФГОС СОО: количество учебных занятий  за  2 года 

обучения на одного обучающегося  должно  составлять не менее 2170 часов и не более 2590 

часов (не более 34 часов в неделю при 5 – дневной учебной неделе). 

2.11.Выбор профилей обучения  обусловлен предварительным выбором обучающихся на 

этапе основного общего образования.     

2.12. в 10 классах 

Введено преподавание предмета «Родная литература» - 1 час. 

 За счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса введены 

элективные курсы: 

– 10а: Технологический профиль  – элективные курсы по химии (Карасева Т.В. и др. 
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Химия: теория и практика) – 1 час и биологии (Запунова Н.А., Дмитриева Н.В. Актуальные 

вопросы современной биологии) – 1 час, по информатике (Тулайкина Ю.Н., Создание 

интерактивных тестов), по информатике (Сумина Г.А., Бем Н.А. и др. Базовые основы 

информатики)  – 1 час, химии (Карасева Т.В. и др. Научные основы химии углубленного 

характера)– 1 час, биологии  (Запунова Н.А., Дмитриева Н.В. Сложные вопросы биологии)– 

1 час; 

- 10 б: Социально-экономический  профиль –, по обществознанию (Каменчук И.Л. и др. 

Политический вектор развития современного общества) – 1 час, по химии (Карасева Т.В. и 

др. Химия: теория и практика) – 1 час и биологии (Запунова Н.А., Дмитриева Н.В. 

Актуальные вопросы современной биологии) – 1 час; 

в 11 классах: 

Введено преподавание предметов «Родной (русский) язык» - 1 час, «Астрономия» – 1 час. 

 За счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса введены 

элективные курсы: 

– 11а: Технологический профиль  – элективные предметы по химии (Карасева Т.В. и др. 

Химия: теория и практика) – 1 час и биологии (Запунова Н.А., Дмитриева Н.В. Актуальные 

вопросы современной биологии) – 1 час; и биологии (Запунова Н.А., Дмитриева Н.В. 

Сложные вопросы биологии) – 1 час; информатика – 1 час (Сумина Г.А., Бем Н.А. и др. 

Базовые основы нформатики) 

- 11а: Социально-экономический  профиль – элективные предметы по обществознанию 

(Каменчук И.Л. и др. Политический вектор развития современного общества) – 1 час, 

биологии (Запунова Н.А., Дмитриева Н.В. Актуальные вопросы современной биологии) – 1 

час; по химии (Карасева Т.В. и др. Научные основы химии углубленного характера) – 1 час. 

2.13.Учебный план  предусматривает выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект рассчитан на 68 учебных часов; на изучение курса в 10, 

11 классах предполагается выделить по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) и 

представляется в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.  

2.14. Промежуточную аттестацию в конце учебного года проходят учащиеся 10 класса в 

сроки с 5 по 16 мая.  Учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию в 
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учебном году, а также формы её проведения, утверждаются решением педагогического 

совета организации.   Учащиеся 11 класса в конце учебного года  выполняют 

диагностические работы. В 2020-2021 учебном году утверждены следующие формы 

промежуточной  аттестации: контрольная работа, тестирование в формате ЕГЭ.  

2.15. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет 

школа.  

2.16. Текущий контроль осуществляется в соответствии Положением о системе оценок, 

порядке, формах и периодичности промежуточной аттестации (включая внеурочную 

деятельность, формирование ключевых компетентностей, социального опыта) в МОУ СОШ 

№ 3.    

2.17. Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.      

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу среднего общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным 

предметам: «Русский язык»; «Математика» (базовый уровень) или  «Математика» 

(профильный уровень).  Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый 

или профильный), в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая 

аттестация  в форме единого государственного экзамена.      К государственной итоговой 

аттестации  в 11 классе допускаются  обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию, включая «зачет» за итоговое сочинение (изложение) в 11 классе.  

Порядок проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации для обучающихся 11 классов определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

Профиль обучения 

10 а класс 

Технологический 

(физ-мат) 

Технологический 

(хим-био) 

Социально-

экономический 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 
Уровень  Часов Уровень  Часов Уровень  Часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и Родной язык 
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литература (русский) 

Родная литература Б 1 

Иностранные 

языки 
Английский язык Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 У 4 

География 0   0   Б 1 

Право 0   0   У 2 

Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 

Информатика У 4 0   Б 1 

Естественные 

науки 

Физика У 5 Б 2 

Химия 0   У 3     

Биология 0   У 3     

ФК, экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
Б 2 

ОБЖ Б 1 

ВСЕГО  

  
  30   29   29 

Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект ЭК 1 

Политический вектор развития 

современного общества 
ЭК   0     2 

Базовые основы информатики ЭК   1   

Создание интерактивных тестов ЭК 1 0    

Актуальные вопросы современной 

биологии 
ЭК 1    1 

Сложные вопросы современной 

биологии 
ЭК   1   

Химия: теория и практика ЭК 1    1 
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Научные основы химии углубленного 

характера 
ЭК   2   

Всего  4  5  5 

Общая нагрузка  34  34  34 

(Б – предмет изучается на базовом уровне, У – предмет изучается на углубленном уровне) 

 

Часы неаудиторной занятости 

Направление Часы 

Общеинтелектуальное Кружок « Тайна слова»   1 

Общекультурное Кружок «Танцевальный фейерверк» 2   

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая культура 1 1 

ВСЕГО 

  

2 1 

 

11 класс 

Профиль обучения 

11 а класс 11б класс 

Технологический 

(физ-мат) 

Технологический 

(хим-био) 

Социально-

экономический 

Предметная 

область 
Учебные предметы Уровень   Уровень   Уровень   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 1 

Родная литература         

Иностранные 

языки 
Английский язык Б 3 3 

Общественные 
История Б 2 У 4 
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науки География 0   0   Б 1 

Право 0   0   У 2 

Обществознание Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Информатика У 4 0   Б 1 

Естественные 

науки 

Физика У 5 Б 2 Б 2 

Химия 0   У 3     

Астрономия Б 1 1 

Биология 0   У 3     

ФК, экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
Б 2 2 

ОБЖ Б 1 1 

ВСЕГО      31   30   30 

Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Актуальные вопросы современной 

биологии 
ЭК 1      1 

Сложные вопросы современной биологии ЭК   1   

Химия: теория и практика ЭК 1 0    1 

Научные основы химии углубленного 

характера 
ЭК   1   

Базовые основы информатики ЭК   0 1     

Политический вектор развития 

современного общества 
ЭК   0     1 

Всего ЭК 3  4  4 

Общая нагрузка ЭК 34  34  34 

Часы неаудиторной занятости 

Направление Часы 

Спортивно - Физическая культура 1 
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оздоровительное Секция ОФП 1 

ВСЕГО 

  

2 
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