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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

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

СОШ Зонального района Алтайского края  (далее  -  ООП СОО) разработана на  основе  на
основе  примерной  основной  образовательной  программы  с  учетом  ФГОС СОО,  а  также
следующих нормативно-правовых документов и материалов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.

(Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  мая  2012  года  №  413  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования», с изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года)

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
29.12.2010  г.  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»  (в  ред.  изменений  №  3,  утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24.11.2015 № 81)

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015
«Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
среднего общего и среднего общего образования»

5. Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию, (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)

6. Устав МКОУ Мирной СОШ Зонального района Алтайского края
Основная образовательная программа среднего общего образования  МКОУ Мирной

СОШ разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  к  структуре  основной
образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательного процесса при получении среднего общего образования и
реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через урочную и
внеурочную  деятельность  с  соблюдением  требований  государственных  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования

Целями  реализации основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования является: 

-  обеспечение  выполнения  требований  федерального  государственного
образовательного стандарта  среднего общего образования;

- 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,
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государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  старшего  школьного
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  образовательной
организацией  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования
предусматривает решение следующих основных задач:
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
 сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия

многонационального  народа  Российской  Федерации,  реализация  права  на  изучение
родного  языка,  овладение  духовными  ценностями  и  культурой  многонационального
народа России;

 обеспечение  равных  возможностей  получения  качественного  среднего  общего
образования;

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями,  установленными  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);

 обеспечение  реализации  бесплатного  образования  на  уровне  среднего  общего
образования  в  объеме  основной  образовательной  программы,  предусматривающей
изучение  обязательных  учебных  предметов,  входящих  в  учебный  план  (учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных
предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;

 установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся,  их
самоидентификации  посредством  личностно  и  общественно  значимой  деятельности,
социального и гражданского становления,  осознанного выбора профессии,  понимание
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через
реализацию  образовательных  программ,  входящих  в  основную  образовательную
программу;

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего,
среднего 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.

1.1.2. 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
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взаимосвязанных  компонентов:  цели  образования;  содержания  образования  на  уровне
среднего  общего  образования;  форм,  методов,  средств  реализации  этого  содержания
(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов,
обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства
системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего,
среднего общего,  среднего общего,  профессионального образования, который может быть
реализован  как  через  содержание,  так  и  через  формы,  средства,  технологии,  методы  и
приемы работы.

Основная  образовательная  программа  при  конструировании  и  осуществлении
образовательной  деятельности  ориентируется  на  личность  как  цель,  субъект,  результат  и
главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития
творческого потенциала личности.

Осуществление  принципа  индивидуально-дифференцированного  подхода  позволяет
создать  оптимальные  условия  для  реализации  потенциальных  возможностей  каждого
обучающегося. 

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  психолого-
педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:
 с  формированием  у  обучающихся  системы  значимых  социальных  и  межличностных

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции  в  деятельности,  ценностных  ориентаций,  мировоззрения  как  системы
обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других
людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;

 с  переходом от  учебных действий,  характерных  для  основной школы и  связанных  с
овладением  учебной  деятельностью  в  единстве  мотивационно-смыслового  и
операционно-технического  компонентов,  к  учебно-профессиональной  деятельности,
реализующей  профессиональные  и  личностные  устремления  обучающихся.  Ведущее
место  у  обучающихся  на  уровне  среднего  общего  образования  занимают  мотивы,
связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим
образованием  и  самообразованием.  Эти  мотивы  приобретают  личностный  смысл  и
становятся действенными;

 с  освоением  видов  деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного
предмета,  его  преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и
социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к
способам  познания  и  учения,  к  самостоятельному  поиску  учебно-теоретических
проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории;

 с  формированием  у  обучающихся  научного  типа  мышления,  овладением  научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;

 с  самостоятельным  приобретением  идентичности;  повышением  требовательности  к
самому себе;  углублением самооценки;  бóльшим реализмом в формировании целей и
стремлении к  тем  или  иным ролям;  ростом устойчивости  к  фрустрациям;  усилением
потребности влиять на других людей.

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт.
Центральным  психологическим  новообразованием  юношеского  возраста  является
предварительное  самоопределение,  построение  жизненных  планов  на  будущее,
формирование  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
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предполагает  не  столько  эмансипацию  от  взрослых,  сколько  четкую  ориентировку  и
определение своего места во взрослом мире.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  принципа
демократизации,  который  обеспечивает  формирование  и  развитие  демократической
культуры  всех  участников  образовательных  отношений  на  основе  сотрудничества,
сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-
общественного управления образовательной организацией.

Основная образовательная  программа формируется  в  соответствии с  требованиями
ФГОС  СОО  и  с  учетом  индивидуальных  особенностей,  потребностей  и  запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего
образования,  включая  образовательные  потребности  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов,  а  также  значимость  данного  уровня  общего
образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации
или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и
успешной социализации.

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Основная  образовательная  программа  содержит  обязательную  часть  и  часть,

формируемую  участниками  образовательных  отношений.  Обязательная  часть  в  полном
объеме  выполняет  требования  ФГОС  СОО  и  составляет  60 %,  а  часть,  формируемая
участниками  образовательных  отношений,  –  40 %  от  общего  объема  образовательной
программы среднего общего образования.

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  основной
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.

Организация  образовательной  деятельности  по  основным  образовательным
программам  среднего  общего  образования  основана  на  дифференциации  содержания  с
учетом  образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,  обеспечивающих
изучение  учебных  предметов  всех предметных  областей основной  образовательной
программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное
обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в

то  числе  ученических  классов,  разновозрастных  объединений  по  интересам,  клубов;
юношеских  общественных  объединений  и  организаций  в  рамках  «Российского  движения
школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное
обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве
общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий.

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных
мероприятий и общих коллективных дел.

Вариативность  содержания  внеурочной  деятельности  определяется  профилями
обучения  (естественно-научный,  гуманитарный,  социально-экономический,
технологический,  универсальный).  Вариативность в  распределении  часов  на  отдельные
элементы внеурочной деятельности определяется   с учетом   особенностей образовательных
организаций. 

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное)  в  таких  формах  как  художественные,  культурологические,
филологические,  хоровые  студии,  сетевые  сообщества,  школьные  спортивные  клубы  и
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секции,  конференции,  олимпиады,  военно-патриотические  объединения,  экскурсии,
соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные  практики  и
другие  формы  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  участников
образовательных отношений.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают:
1) российскую гражданскую идентичность,  патриотизм, уважение к своему народу,

чувства ответственности перед Родиной,  гордости за свой край,  свою Родину,  прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

2)  гражданскую  позицию  как  активного  и  ответственного  члена  российского
общества,  осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6)  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие  цели  и  сотрудничать  для  их  достижения,  способность  противостоять  идеологии
экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других
видах деятельности;

8)  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей;

9)  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому  здоровью,  как  собственному,  так  и  других  людей,  умение  оказывать
первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
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14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

отражают:
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8)  владение языковыми средствами - умение ясно,  логично и точно излагать свою

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

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

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

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

Русский язык и литература
Изучение  предметной  области  "Русский  язык  и  литература"  -  языка  как  знаковой

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской,
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации,
обеспечивает:
 сформированность  представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека,  общества,

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;
 включение  в  культурно-языковое  поле  русской  и  общечеловеческой  культуры,

воспитание  ценностного  отношения  к  русскому  языку  как  носителю  культуры,  как
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государственному  языку  Российской  Федерации,  языку  межнационального  общения
народов России;

 сформированность  осознания  тесной  связи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным,  духовно-нравственным  развитием  личности  и  ее  социальным
ростом;

 сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других
культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному
наследию  и  через  него  -  к  сокровищам  отечественной  и  мировой  культуры;
сформированность  чувства  причастности  к  российским  свершениям,  традициям  и
осознание исторической преемственности поколений;

 свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры  владения  русским
литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в
соответствии  с  нормами  устной  и  письменной  речи,  правилами  русского  речевого
этикета;

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература"
включают результаты изучения учебных предметов:

"Русский  язык",  "Литература"  (базовый  уровень) -  требования  к  предметным
результатам освоения базового курса русского языка и литературы:

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;

2)  владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за
собственной речью;

3)  владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и
скрытой, основной и второстепенной информации;

4)  владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной
и мировой;

6)  сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;

7)  сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

8)  способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и  проблемы  и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и  интеллектуального
понимания;

10)  сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной
литературы;

11) для слепых, слабовидящих обучающихся:
сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;
12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся -

слухозрительного  восприятия  (с  использованием слуховых аппаратов  и  (или)  кохлеарных
имплантов), говорения, чтения, письма;
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13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  языка,

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта
их  использования  в  речевой  и  альтернативной  коммуникативной  практике  при  создании
устных, письменных,  альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить
собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию.

"Русский  язык",  "Литература"  (углубленный  уровень) -  требования  к
предметным  результатам  освоения  углубленного  курса  русского  языка  и  литературы
включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно:

1)  сформированность  представлений  о  лингвистике  как  части  общечеловеческого
гуманитарного знания;

2)  сформированность  представлений  о  языке  как  многофункциональной
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также
языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;

5)  сформированность  умений  лингвистического  анализа  текстов  разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;

6) владение различными приемами редактирования текстов;
7)  сформированность  умений  проводить  лингвистический  эксперимент  и

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;
8)  понимание  и  осмысленное  использование  понятийного  аппарата  современного

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;
9)  владение  навыками  комплексного  филологического  анализа  художественного

текста;
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и

теоретико-литературного характера;
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);
13)  сформированность  представлений  о  принципах  основных  направлений

литературной критики.

Родной язык и родная литература
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает:

 сформированность  представлений о роли родного языка в жизни человека,  общества,
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на
разные темы;

 включение  в  культурно-языковое  поле  родной  литературы  и  культуры,  воспитание
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;

 сформированность  осознания  тесной  связи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным,  духовно-нравственным  развитием  личности  и  ее  социальным
ростом;

 сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  на  родном  языке  как  средству
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним;
приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и
мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям
своего народа и осознание исторической преемственности поколений;
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 свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры  владения  родным
литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Родной  язык  и  родная
литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная
литература"  (базовый  и  углубленный  уровень)  -  требования  к  предметным  результатам
освоения базового курса родного языка и родной литературы:

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

2)  владение  видами  речевой  деятельности  на  родном  языке  (аудирование,  чтение,
говорение  и  письмо),  обеспечивающими  эффективное  взаимодействие  с  окружающими
людьми  в  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и  межкультурного
общения;

3)  сформированность  навыков  свободного  использования  коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка;

4)  сформированность  понятий и систематизацию научных знаний о родном языке;
осознание  взаимосвязи  его  уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий  лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;

5)  сформированность  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова
(фонетического,  морфемного,  словообразовательного,  лексического,  морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа
текста на родном языке;

6)  обогащение активного и потенциального словарного запаса,  расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка,  основными  нормами  родного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;
приобретение  опыта  их  использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для
своего  дальнейшего  развития;  формирование  потребности  в  систематическом  чтении  как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;

9)  сформированность  понимания  родной  литературы  как  одной  из  основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

10)  обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры;

11)  сформированность  навыков  понимания  литературных  художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.

Иностранные языки
Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Иностранные  языки"

включают  предметные  результаты  изучения  учебных  предметов:  "Иностранный язык",
"Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса иностранного языка:
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1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в
современном поликультурном мире;

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике;  умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

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

4)  сформированность  умения  использовать  иностранный  язык  как  средство  для
получения  информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и
самообразовательных целях.

"Иностранный  язык",  "Второй  иностранный  язык"  (углубленный  уровень) -
требования  к  предметным результатам  освоения  углубленного  курса  иностранного  языка
включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно:

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

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с
несложными текстами в русле выбранного профиля;

3)  владение  иностранным  языком  как  одним  из  средств  формирования  учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.

Общественные науки
Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает:

 сформированность  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,
российской  гражданской  идентичности,  поликультурности,  толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
 сформированность  навыков  критического  мышления,  анализа  и  синтеза,  умений

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
 формирование  целостного  восприятия  всего  спектра  природных,  экономических,

социальных реалий;
 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в
нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Общественные  науки"

включают предметные результаты изучения учебных предметов:
"История" (базовый уровень) -  требования  к  предметным результатам  освоения

базового курса истории:
1)  сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее

специфике,  методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  прогрессивного
развития России в глобальном мире;

2)  владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;

4)  владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции  с
привлечением различных источников;

5)  сформированность  умений  вести  диалог,  обосновывать  свою  точку  зрения  в
дискуссии по исторической тематике.
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"История"  (углубленный  уровень) -  требования  к  предметным  результатам
освоения  углубленного  курса  истории  включают  требования  к  результатам  освоения
базового курса и дополнительно:

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин, представлений об историографии;

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в
мировой истории;

3)  владение  приемами  работы  с  историческими  источниками,  умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.
"Обществознание"  (базовый  уровень)  -  требования  к  предметным  результатам

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3)  владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4)  сформированность  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5)  сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных  явлений  и

процессов;
6)  владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска

информации  в  источниках  различного  типа  для  реконструкции  недостающих  звеньев  с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

"География" (базовый уровень)  - требования к предметным результатам освоения
базового курса географии:

1)  владение  представлениями  о  современной  географической  науке,  ее  участии  в
решении важнейших проблем человечества;

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;

3)  сформированность  системы  комплексных  социально  ориентированных
географических  знаний  о  закономерностях  развития  природы,  размещения  населения  и
хозяйства,  о  динамике  и  территориальных  особенностях  процессов,  протекающих  в
географическом пространстве;

4)  владение  умениями  проведения  наблюдений  за  отдельными  географическими
объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в  результате  природных  и
антропогенных воздействий;

5)  владение  умениями  использовать  карты  разного  содержания  для  выявления
закономерностей  и  тенденций,  получения  нового  географического  знания  о  природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

6)  владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации  разнообразной
информации;

7)  владение умениями применять  географические знания для объяснения и оценки
разнообразных  явлений  и  процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня  безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

8)  сформированность  представлений  и  знаний  об  основных  проблемах
взаимодействия  природы и  общества,  о  природных  и  социально-экономических  аспектах
экологических проблем.
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"География"  (углубленный  уровень) -  требования  к  предметным  результатам
освоения  углубленного  курса  географии  включают  требования  к  результатам  освоения
базового курса и дополнительно:

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук,
его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных
и практических задач;

2)  владение  умениями  применения  географического  мышления  для  вычленения  и
оценивания  географических  факторов,  определяющих  сущность  и  динамику  важнейших
природных, социально-экономических и экологических процессов;

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства
как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;

4)  владение  умениями  проводить  учебные  исследования,  в  том  числе  с
использованием  простейшего  моделирования  и  проектирования  природных,  социально-
экономических и геоэкологических явлений и процессов;

5)  владение  навыками  картографической  интерпретации  природных,  социально-
экономических и экологических характеристик различных территорий;

6) владение умениями работать с геоинформационными системами;
7)  владение  первичными  умениями  проводить  географическую  экспертизу

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов;
8)  сформированность  системы  знаний  об  основных  процессах,  закономерностях  и

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к
устойчивому развитию территорий.

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
базового курса экономики:

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как
пространстве,  в  котором  осуществляется  экономическая  деятельность  индивидов,  семей,
отдельных предприятий и государства;

2)  понимание  сущности  экономических  институтов,  их  роли  в  социально-
экономическом  развитии  общества;  понимание  значения  этических  норм и  нравственных
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность
уважительного отношения к чужой собственности;

3)  сформированность экономического мышления:  умения принимать рациональные
решения  в  условиях  относительной  ограниченности  доступных  ресурсов,  оценивать  и
принимать  ответственность  за  их  возможные  последствия  для  себя,  своего  окружения  и
общества в целом;

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;

5)  сформированность  навыков  проектной  деятельности:  умение  разрабатывать  и
реализовывать  проекты  экономической  и  междисциплинарной  направленности  на  основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;

6)  умение  применять  полученные  знания  и  сформированные  навыки  для
эффективного  исполнения  основных  социально-экономических  ролей  (потребителя,
производителя,  покупателя,  продавца,  заемщика,  акционера,  наемного  работника,
работодателя, налогоплательщика);

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности,  в  том  числе  в  области  предпринимательства;  знание  особенностей
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;

8)  понимание  места  и  роли  России  в  современной  мировой  экономике;  умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
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"Экономика"  (углубленный  уровень) -  требования  к  предметным  результатам
освоения  углубленного  курса  экономики   включают  требования  к  результатам  освоения
базового курса и дополнительно:

1)  сформированность  представлений  об  экономической  науке  как  системе
теоретических  и  прикладных  наук;  особенностях  ее  методологии  и  применимости
экономического  анализа  в  других  социальных  науках;  понимание  эволюции  и  сущности
основных направлений современной экономической науки;

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные
методы  познания  и  опыт  самостоятельной  исследовательской  деятельности  в  области
экономики;

3)  владение  приемами  работы  со  статистической,  фактической  и  аналитической
экономической  информацией;  умение  самостоятельно  анализировать  и  интерпретировать
данные для решения теоретических и прикладных задач;

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;

5)  сформированность  системы  знаний  об  институциональных  преобразованиях
российской  экономики  при  переходе  к  рыночной  системе,  динамике  основных
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.

"Право"  (базовый  уровень) -  требования  к  предметным  результатам  освоения
базового курса права:

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме
и формах;

2)  владение  знаниями  о  понятии  права,  источниках  и  нормах  права,  законности,
правоотношениях;

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4)  сформированность  представлений  о  Конституции  Российской  Федерации  как

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в
Российской Федерации;

5)  сформированность  общих  представлений  о  разных  видах  судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов
поведения;

7)  сформированность  знаний  об  основах  административного,  гражданского,
трудового, уголовного права;

8)  понимание  юридической  деятельности;  ознакомление  со  спецификой  основных
юридических профессий;

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;

10)  сформированность  навыков  самостоятельного  поиска  правовой  информации,
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно:

1)  сформированность  представлений  о  роли  и  значении  права  как  важнейшего
социального регулятора и элемента культуры общества;

2)  владение  знаниями  об  основных  правовых  принципах,  действующих  в
демократическом обществе;

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях,
правонарушениях и юридической ответственности;

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;
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5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном,
уголовном видах  судопроизводства,  правилах  применения  права,  разрешения  конфликтов
правовыми способами;

6)  сформированность  правового  мышления  и  способности  различать
соответствующие виды правоотношений,  правонарушений,  юридической ответственности,
применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;

7)  сформированность  знаний  об  общих  принципах  и  нормах,  регулирующих
государственное  устройство  Российской  Федерации,  конституционный  статус
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации,
механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление
со спецификой основных юридических профессий;

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации,
выработки  и  доказательной  аргументации  собственной  позиции  в  конкретных  правовых
ситуациях с использованием нормативных актов.

"Россия  в  мире"  (базовый  уровень) -  требования  к  предметным  результатам
освоения интегрированного учебного предмета "Россия в мире":

1)  сформированность  представлений  о  России  в  разные  исторические  периоды  на
основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в
контексте  мирового  развития,  как  определяющего  компонента  формирования  российской
идентичности;

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России,
понимания ее прошлого и настоящего;

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального
российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;

5)  сформированность  умений  использования  широкого  спектра  социально-
экономической  информации  для  анализа  и  оценки  конкретных  ситуаций  прошлого  и
настоящего;

6)  сформированность  умений  сравнительного  анализа  исторических  событий,
происходивших  в  один  исторический  период  в  разных  социокультурных  общностях,  и
аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды;

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на
фактическом  материале,  от  заведомых  искажений,  не  имеющих  документального
подтверждения;

8)  сформированность  представлений  об  особенностях  современного  глобального
общества,  информационной  политике  и  механизмах  создания  образа  исторической  и
современной России в мире;

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на
основе источников,  владение умениями синтеза  разнообразной исторической информации
для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития
России.

Математика и информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает:

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математики и информатики;

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;
 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;
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 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления;

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе,
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете;

 сформированность  представлений  о  влиянии  информационных  технологий  на  жизнь
человека  в  обществе;  понимание  социального,  экономического,  политического,
культурного,  юридического,  природного,  эргономического,  медицинского  и
физиологического контекстов информационных технологий;

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности
людей,  вовлеченных  в  создание  и  использование  информационных  систем,
распространение информации.

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика"
включают предметные результаты изучения учебных предметов:

"Математика"  (включая  алгебру  и  начала  математического  анализа,
геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса математики:

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о
месте  математики  в  современной  цивилизации,  о  способах  описания  на  математическом
языке явлений реального мира;

2)  сформированность  представлений о  математических  понятиях  как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

3)  владение методами доказательств  и алгоритмов решения;  умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4)  владение  стандартными  приемами  решения  рациональных  и  иррациональных,
показательных,  степенных,  тригонометрических  уравнений  и  неравенств,  их  систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;

5)  сформированность  представлений  об  основных  понятиях,  идеях  и  методах
математического анализа;

6)  владение  основными понятиями о  плоских и  пространственных геометрических
фигурах,  их  основных  свойствах;  сформированность  умения  распознавать  на  чертежах,
моделях  и  в  реальном  мире  геометрические  фигуры;  применение  изученных  свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;

7)  сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных
понятиях  элементарной  теории  вероятностей;  умений  находить  и  оценивать  вероятности
наступления  событий в  простейших  практических  ситуациях  и  основные  характеристики
случайных величин;

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач;

9) для слепых и слабовидящих обучающихся:
овладение  правилами  записи  математических  формул  и  специальных  знаков

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;
овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое;
наличие  умения  выполнять  геометрические  построения  с  помощью  циркуля  и

линейки,  читать  рельефные графики элементарных  функций  на  координатной  плоскости,

17



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

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации
на экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические
средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
овладение  специальными  компьютерными  средствами  представления  и  анализа

данных  и  умение  использовать  персональные  средства  доступа  с  учетом  двигательных,
речедвигательных и сенсорных нарушений;

наличие умения использовать персональные средства доступа.
"Математика"  (включая  алгебру  и  начала  математического  анализа,

геометрию)  (углубленный  уровень) -  требования  к  предметным  результатам  освоения
углубленного  курса  математики  включают  требования  к  результатам  освоения  базового
курса и дополнительно:

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики;
знаний основных теорем,  формул и умения их применять;  умения доказывать  теоремы и
находить нестандартные способы решения задач;

3)  сформированность  умений  моделировать  реальные  ситуации,  исследовать
построенные модели, интерпретировать полученный результат;

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа
и  их  свойствах,  владение  умением  характеризовать  поведение  функций,  использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

5)  владение  умениями  составления  вероятностных  моделей  по  условию  задачи  и
вычисления  вероятности  наступления  событий,  в  том  числе  с  применением  формул
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин
по их распределению.

"Информатика"  (базовый  уровень) -  требования  к  предметным  результатам
освоения базового курса информатики:

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов
в окружающем мире;

2)  владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  необходимости
формального описания алгоритмов;

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом  языке  высокого  уровня;  знанием  основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

4)  владение  стандартными  приемами  написания  на  алгоритмическом  языке
программы  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных  конструкций
программирования  и  отладки  таких  программ;  использование  готовых  прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;

5)  сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  моделях  и
необходимости  анализа  соответствия  модели  и  моделируемого  объекта  (процесса);  о
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники

безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информатизации;
понимания  основ  правовых аспектов  использования  компьютерных программ и работы в
Интернете.
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"Информатика" (углубленный уровень)  -  требования к предметным результатам
освоения углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения
базового курса и дополнительно:

1)  владение  системой  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в
формирование современной научной картины мира;

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),
представлениями  о  базовых  типах  данных  и  структурах  данных;  умением  использовать
основные управляющие конструкции;

4)  владение  навыками  и  опытом  разработки  программ  в  выбранной  среде
программирования,  включая  тестирование  и  отладку  программ;  владение  элементарными
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании
данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к
математическим  объектам  информатики;  умение  строить  математические  объекты
информатики, в том числе логические формулы;

6)  сформированность  представлений  об  устройстве  современных  компьютеров,  о
тенденциях  развития  компьютерных  технологий;  о  понятии  "операционная  система"  и
основных  функциях  операционных  систем;  об  общих  принципах  разработки  и
функционирования интернет-приложений;

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном
мире;  знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей,
норм  информационной  этики  и  права,  принципов  обеспечения  информационной
безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания
и работы с ними;

9)  владение  опытом  построения  и  использования  компьютерно-математических
моделей,  проведения  экспериментов  и  статистической  обработки  данных  с  помощью
компьютера,  интерпретации  результатов,  получаемых  в  ходе  моделирования  реальных
процессов;  умение  оценивать  числовые  параметры  моделируемых  объектов  и  процессов,
пользоваться базами данных и справочными системами;

10)  сформированность  умения  работать  с  библиотеками  программ;  наличие  опыта
использования компьютерных средств представления и анализа данных.

Естественные науки
Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает:

 сформированность основ целостной научной картины мира;
 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
 сформированность  понимания  влияния  естественных  наук  на  окружающую  среду,

экономическую,  технологическую,  социальную  и  этическую  сферы  деятельности
человека;

 создание  условий  для  развития  навыков  учебной,  проектно-исследовательской,
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;

 сформированность  умений  анализировать,  оценивать,  проверять  на  достоверность  и
обобщать научную информацию;

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Естественные  науки"
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
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"Физика"  (базовый  уровень)  -  требования  к  предметным  результатам  освоения
базового курса физики:

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине  мира;  понимание  физической  сущности  наблюдаемых  во  Вселенной  явлений;
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека
для решения практических задач;

2)  владение  основополагающими  физическими  понятиями,  закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

3)  владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  физике:
наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент;  умения  обрабатывать  результаты
измерений,  обнаруживать  зависимость  между  физическими  величинами,  объяснять
полученные результаты и делать выводы;

4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий

протекания  физических  явлений  в  природе  и  для  принятия  практических  решений  в
повседневной жизни;

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников;

7)  овладение  (сформированность  представлений)  правилами  записи  физических
формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих
обучающихся).

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно:

1)  сформированность  системы  знаний  об  общих  физических  закономерностях,
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в
земных условиях;

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические
явления  и  свойства  объектов,  объяснять  принципы  работы и характеристики приборов и
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;

3)  владение  умениями  выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих
физических  закономерностей  и  законов,  проверять  их  экспериментальными  средствами,
формулируя цель исследования;

4)  владение  методами  самостоятельного  планирования  и  проведения  физических
экспериментов,  описания и анализа  полученной измерительной информации,  определения
достоверности полученного результата;

5)  сформированность  умений  прогнозировать,  анализировать  и  оценивать
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими
процессами, с позиций экологической безопасности.

"Химия"  (базовый  уровень) -  требования  к  предметным  результатам  освоения
базового курса химии:

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине
мира;  понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;

2)  владение  основополагающими  химическими  понятиями,  теориями,  законами  и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

3)  владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты
проведенных  опытов  и  делать  выводы;  готовность  и  способность  применять  методы
познания при решении практических задач;

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
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5)  владение  правилами  техники  безопасности  при  использовании  химических
веществ;

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников;

7)  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  овладение
основными доступными методами научного познания;

8)  для  слепых  и  слабовидящих  обучающихся  овладение  правилами  записи
химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса химии включают требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно:

1)  сформированность  системы  знаний  об  общих  химических  закономерностях,
законах, теориях;

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических
веществ,  объяснять  закономерности  протекания  химических  реакций,  прогнозировать
возможность их осуществления;

3)  владение  умениями  выдвигать  гипотезы  на  основе  знаний  о  составе,  строении
вещества  и  основных  химических  законах,  проверять  их  экспериментально,  формулируя
цель исследования;

4)  владение  методами  самостоятельного  планирования  и  проведения  химических
экспериментов  с  соблюдением  правил  безопасной  работы  с  веществами  и  лабораторным
оборудованием;  сформированность  умений  описания,  анализа  и  оценки  достоверности
полученного результата;

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций
экологической  безопасности  последствия  бытовой  и  производственной  деятельности
человека, связанной с переработкой веществ.

"Биология" (базовый уровень) -  требования к предметным результатам освоения
базового курса биологии:

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине  мира;  понимание  роли  биологии  в  формировании  кругозора  и  функциональной
грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;

3)  владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  при
биологических  исследованиях  живых  объектов  и  экосистем:  описание,  измерение,
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

4)  сформированность  умений  объяснять  результаты  биологических  экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;

5)  сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и
путям их решения.

"Биология"  (углубленный  уровень) -  требования  к  предметным  результатам
освоения  углубленного  курса  биологии  включают  требования  к  результатам  освоения
базового курса и дополнительно отражать:

1)  сформированность  системы  знаний  об  общих  биологических  закономерностях,
законах, теориях;

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и
системы,  объяснять  закономерности  биологических  процессов  и  явлений;  прогнозировать
последствия значимых биологических исследований;

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных
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изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;

4)  владение  методами  самостоятельной  постановки  биологических  экспериментов,
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и
экологических требований при проведении биологических исследований.

"Естествознание"  (базовый  уровень) -  требования  к  предметным  результатам
освоения интегрированного учебного предмета "Естествознание":

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и
общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;

2)  владение  знаниями  о  наиболее  важных  открытиях  и  достижениях  в  области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и
технологий;

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения
роли грамотного потребителя;

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения  мегамира,  макромира  и  микромира;  владение  приемами  естественно-научных
наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать  в  дискуссиях  по  естественно-научным  вопросам,  использовать  различные
источники  информации  для  подготовки  собственных  работ,  критически  относиться  к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека,  независимо от его профессиональной деятельности,  различать факты и
оценки,  сравнивать  оценочные  выводы,  видеть  их  связь  с  критериями  оценок  и  связь
критериев с определенной системой ценностей.

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
учебного предмета:

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд
и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
4)  сформированность  представлений  о  значении  астрономии  в  практической

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
5)  осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

Физическая культура и  основы безопасности жизнедеятельности
Изучение  учебных  предметов  "Физическая  культура",  "Экология"  и  "Основы

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает:
 сформированность  экологического  мышления,  навыков  здорового,  безопасного  и

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного
мира;

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера;

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
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"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса физической культуры:

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для  организации  здорового  образа  жизни,  активного  отдыха  и  досуга,  в  том  числе  в
подготовке  к  выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

2)  владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;

3)  владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных  показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;

4)  владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

5)  владение  техническими  приемами  и  двигательными  действиями  базовых  видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;

6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
сформированность  приемов  осязательного  и  слухового  самоконтроля  в  процессе

формирования трудовых действий;
сформированность  представлений  о  современных  бытовых  тифлотехнических

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни;
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
овладение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной  и  производственной  деятельностью  с  учетом  двигательных,  речедвигательных  и
сенсорных нарушений;

овладение  доступными  способами  самоконтроля  индивидуальных  показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;

овладение  доступными  физическими  упражнениями  разной  функциональной
направленности,  использование их в режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

овладение  доступными  техническими  приёмами  и  двигательными  действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

"Основы  безопасности  жизнедеятельности"  (базовый  уровень) -  требования  к
предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности:

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том  числе  о  культуре  экологической  безопасности  как  о  жизненно  важной  социально-
нравственной  позиции  личности,  а  также  как  о  средстве,  повышающем  защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное
влияние человеческого фактора;

2)  знание  основ  государственной  системы,  российского  законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

3)  сформированность  представлений  о  необходимости  отрицания  экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

4)  сформированность  представлений  о  здоровом  образе  жизни  как  о  средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

5)  знание  распространенных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,
техногенного и социального характера;

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
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7)  знание  основных мер  защиты  (в  том числе  в  области  гражданской  обороны)  и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

8)  умение  предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по
характерным  для  них  признакам,  а  также  использовать  различные  информационные
источники;

9)  умение  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на  практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;

10)  знание  основ  обороны  государства  и  воинской  службы:  законодательство  об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва,  во  время  призыва  и  прохождения  военной  службы,  уставные  отношения,  быт
военнослужащих,  порядок  несения  службы  и  воинские  ритуалы,  строевая,  огневая  и
тактическая подготовка;

11)  знание  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,  особенностей
прохождения  военной службы по призыву и контракту,  увольнения с  военной службы и
пребывания в запасе;

12)  владение  основами  медицинских  знаний  и  оказания  первой  помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

1.2.4. Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, 
предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе учитывающие специфику и возможности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Изучение  дополнительных  учебных  предметов,  курсов  по  выбору  обучающихся
обеспечивает:

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную,  общекультурную  составляющую  при  получении  среднего

общего образования;
развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и

ценностно-смысловой сферы;
развитие навыков самообразования и самопроектирования;
углубление,  расширение  и  систематизацию  знаний  в  выбранной  области  научного

знания или вида деятельности;
совершенствование  имеющегося  и  приобретение  нового  опыта  познавательной

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
Результаты  изучения  дополнительных  учебных  предметов,  курсов  по  выбору

обучающихся отражают:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного

предмета,  курса:  развитие  общей  культуры  обучающихся,  их  мировоззрения,  ценностно-
смысловых  установок,  развитие  познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных
способностей,  готовности  и  способности  к  саморазвитию  и  профессиональному
самоопределению;

2)  овладение  систематическими  знаниями  и  приобретение  опыта  осуществления
целесообразной и результативной деятельности;

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями,  составляющими  основу  умения:  самостоятельному  приобретению  и
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению)
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий,
самоорганизации и саморегуляции;
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4)  обеспечение  академической  мобильности  и  (или)  возможности  поддерживать
избранное направление образования;

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

1.2.5. Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта
Индивидуальный  проект  представляет  собой  особую  форму  организации

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под

руководством  учителя  (тьютора)  по  выбранной  теме  в  рамках  одного  или  нескольких
изучаемых  учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной  области  деятельности
(познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,  художественно-
творческой, иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта:
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,

критического мышления;
 способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,  интеллектуальной

деятельности;
 сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  самостоятельного

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы,  отбора  и  интерпретации  необходимой  информации,  структурирования
аргументации  результатов  исследования  на  основе  собранных  данных,  презентации
результатов.

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  в  течение  двух  лет  в  рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в
виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного,
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

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

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации
и  служит  одним  из  оснований  для  разработки  Положения  о  формах,  периодичности  и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

1.3.1. Общие положения
Основным  объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной  базой

выступают требования  ФГОС СОО, которые конкретизированы в  итоговых планируемых
результатах  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  среднего
общего  образования.  Итоговые  планируемые  результаты  детализируются  в  рабочих
программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как

основа их итоговой аттестации;
 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных

процедур;
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 оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа
аккредитационных процедур.

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися
результатов требованиям ФГОС СОО  и использование полученной информации в процессе
взаимодействия участников образовательных отношений.

Оценка  образовательных  достижений  обучающихся  осуществляется  в  рамках
внутренней  оценки  образовательной  организации,  включающей  различные  оценочные
процедуры  (текущая  оценка,  промежуточная  аттестации  обучающихся,  портфолио,
процедуры  внутреннего  мониторинга  образовательных  достижений),  а  также  процедур
внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку
качества  подготовки  обучающихся  и  мониторинговые  исследования  муниципального,
регионального и федерального уровней.

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной
программы  образовательной  организации  и  уточнению  и/или  разработке  программы
развития  образовательной  организации,  а  также  служат  основанием  для  принятия  иных
необходимых управленческих решений.

Комплексный  подход  к  оценке  образовательных  достижений  реализуется  путем
оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.

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

Уровневый подход к  содержанию оценки на  уровне  среднего  общего  образования
обеспечивается  для  предметов:  Русский  язык,  Английский  язык,  Математика  (включая
алгебру  и  начала  математического  анализа,  геометрию),  Физика,  Химия,  История,
Экономика,  Право  предлагаются  результаты  двух  уровней  изучения  –  базового  и
углубленного.

Интерпретация  результатов,  полученных  в  процессе  оценки  образовательных
результатов,  в  целях  управления  качеством  образования  возможна  при  условии
использования  контекстной  информации,  включающей  информацию  об  особенностях
обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п.

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов

Особенности оценки личностных результатов
Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
Достижение  личностных  результатов  не  выносится  на  итоговую  оценку

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной
деятельности  школы  и  образовательных  систем  разного  уровня.  Оценка  личностных
результатов образовательной деятельности осуществляется:

в  ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований
специалистами,  не  работающими в  школе  и  обладающими необходимой  компетенцией  в
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;

в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных
результатов,  проявляющихся  в  соблюдении  норм  и  правил  поведения,  принятых  в
образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации,
ближайшего  социального  окружения,  страны,  общественно-полезной  деятельности;
ответственности  за  результаты  обучения;  способности  делать  осознанный  выбор  своей
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образовательной  траектории,  в  том  числе  выбор  профессии;  ценностно-смысловых
установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы
общего образования.

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется:
 на  основе  ежедневных  наблюдений  в  ходе  учебных  занятий  и  внеурочной

деятельности учителями-предметниками,  классным руководителем,  педагогом-психологом,
социальным педагогом, администрацией школы;

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик.
Результаты,  полученные  в  ходе  как  внешних,  так  и  внутренних  мониторингов,

используются только в виде усредненных, анонимных данных.
Диагностические методики личностных результатов

№ Показатели оценивания Инструменты оценки
1 Сформированность самооценки Методика  измерения самооценки Дембо-

Рубинштейна для подростков  и юношей
2 Сформированность  мотивации  учебной

деятельности
Опросник  «Мотивация  к  участию
социально-значимой  деятельности

3 Сформированность  основ  гражданской
идентичности

Диагностика  гражданской  идентичности
В.А.Шмакова  И.Ю.Махова//Уровень
сформированности  гражданской
идентичности М.В.Шакурова

4 Сформированность внутренней позиции
обучающегося,  которая  находит
отражение  в  эмоционально-
положительном   отношении
обучающегося  к  образовательному
учреждению 

Методика  «Удовлетворенность  учащихся
школьной жизнью»

5 Знание  моральных  норм  и
сформированность морально- этических
суждений

Методика диагностики личностного роста
школьников  (автор  Д.В.  Григорьев)
(модифицированный  вариант)

Изучение  личностного  роста  школьников  и  осуществление  оценки  результатов
воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в
год.

Особенности оценки метапредметных результатов
Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех

компонентов  образовательной  деятельности,  включая  внеурочную  деятельность.  Оценка
метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  планируемых
результатов  освоения  ООП  СОО,  которые  представлены  в  программе  развития
универсальных учебных действий.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  администрацией
образовательной  организации  в  ходе  внутреннего  мониторинга.  Содержание  и
периодичность  оценочных  процедур  устанавливается  решением  педагогического  совета.
Инструментарий строится на межпредметной основе,  в том числе и для отдельных групп
предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-
гуманитарного цикла и т. п.). Объектом при оценке метапредметных результатов являются: 
 способность  и  готовность  к  освоению систематических  знаний,  их самостоятельному

пополнению, переносу и интеграции;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению

найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
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 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Формами  оценки  познавательных  учебных  действий  являются  письменные

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая  работа  с  использованием
компьютера;  сформированности  регулятивных  и  коммуникативных  учебных  действий  –
наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и
проектов.

Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных  результатов
является защита индивидуального итогового проекта.

Индивидуальный  проект  представляет  собой  особую  форму  организации
деятельности  обучающихся  (учебное  исследование  или  учебный  проект),  выполняется
учащимися в течение двух лет, и должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта.

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятельности
(познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,  художественно-
творческой, иной).

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого
обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита.

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности
проекта,  а  также  критерии  оценки  проектной  работы  регулируются  Положением  об
индивидуальном проекте  обучающихся 10-11 классов.

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной
комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и
фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио
ученика. 

В  соответствии  с  принятой  системой  оценки  выделяются  четыре  уровня
сформированности  навыков  проектной  деятельности: низкий,  базовый, повышенный  и
творческий. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления и
критерии

Направления оценки Критерии
способность  к
самостоятельному
приобретению  знаний  и
решению проблем;

Поиск, отбор и адекватное использование информации
Постановка проблемы 
Актуальность и значимость темы проекта
Анализ хода работы, выводы и перспективы
Личная  заинтересованность  автора,  творческий  подход  к
работе
Полезность и востребованность продукта

сформированность
предметных  знаний  и
способов действий;

Соответствие  выбранных  способов  работы  цели  и
содержанию проекта
Глубина раскрытия темы проекта
Качество проектного продукта
Использование средств наглядности, технических средств

сформированность
регулятивных действий;

Соответствие требованиям оформления письменной части
Постановка цели, планирование путей ее достижения
Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение
доклада
Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень
воздействия на аудиторию
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сформированность
коммуникативных
действий.

Четкость и точность, убедительность и лаконичность 
Умение отвечать  на вопросы, умение защищать  свою точку
зрения
Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень
воздействия на аудиторию

При  оценке  индивидуального  проекта  используется аналитический  подход к
описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся
количественные  показатели,  характеризующие  полноту  проявления  навыков  проектной
деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 балла. 

Уровень оценки сформированности  проектной деятельности
Уровень Количество баллов
Низкий уровень менее 34
Базовый уровень 34-36 
Повышенный уровень 37—46 
Творческий уровень 47—51 

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей

(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Оценка  достижения  предметных  результатов  регламентируется  Положением  о
формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся,  которое утверждается  педагогическим советом образовательной
организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур

Текущий контроль
Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  –  это  систематическая  проверка

образовательных  (учебных)  результатов  учащихся,  которая  проводится  педагогом  в
соответствии с образовательной программой в целях:

определения степени освоения образовательной программы;
оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям

государственных образовательных стандартов.
Периодичность  и формы текущего контроля успеваемости учащихся  определяются

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы.
Текущий  контроль  осуществляется  по 5-бальной шкале  оценивания    по  учебным

предметам  обязательной  части  учебного  плана,  безотметочно  -  в  части  формируемой
участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности.

Формами  текущего  контроля  являются  устный  ответ,  контрольная  работа,
самостоятельная  работа,  тестирование,  сочинение,  изложение,  диктант,  диктант  с
грамматическим  заданием,  зачет,  письменные  работы  практической  части  программы  по
предмету (лабораторные, практические),  домашние работы, проекты.  Данные виды работ
оцениваются  по  5-бальной  шкале  в  соответствии  с  критериями  оценивания,
зафиксированными  в  Положении  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью:
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 объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы
и достижения результатов освоения образовательной программы;

 соотнесения  достигнутого   уровня с  требованиями государственных образовательных
стандартов;

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении
им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в
осуществлении образовательной деятельности,

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.
Периодичность и формы промежуточной аттестации.
Периодичность  и  формы  промежуточной  аттестации:  учебное  полугодие

(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация).
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том

числе курсам внеурочной деятельности.
Механизм осуществления промежуточной аттестации
Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов
текущего  контроля.  Округление  результата  проводится  по  правилам  математического
округления.

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых
промежуточных аттестаций, и представляет собой:

 результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался
обучающимся в срок одного полугодия, 

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный
предмет, курс осваивался обучающимся в течение года. 

Округление результата проводится по правилам математического округления.
Формы промежуточной аттестации элективных курсов: зачет/ незачет. 
Промежуточная  аттестация  по  элективным  курсам  осуществляется  по  итогам

полугодия и года на  основе выполненной учащимся итоговой работы или  совокупности
работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.).
Зачет  ставится,  если  ученик  выполнил  итоговую  работу  (совокупность  работ)  по
элективному курсу в полном объеме.

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности
не предусмотрена. 

Годовая  промежуточная  аттестация  по  курсам  внеурочной  деятельности
предусматривает  индивидуальную  оценку  результатов  внеурочной  деятельности  каждого
обучающегося на основе представления коллективного результата группы обучающихся в
рамках  одного  направления  (результаты  работы  клуба,  детского  объединения,  студии,
системы  мероприятий  и  т.п.)  или  представления  портфолио  обучающегося  в  форме
творческой презентации, творческого отчѐта, ученической конференции и пр.

Для  оценки  эффективности  деятельности  ОО  по  направлениям  внеурочной
деятельности могут быть использованы:
 карта  достижений,  в  которую вносятся  индивидуальные  результаты обучающихся  по

направлениям;
 карта развития метапредметных результатов (заполняется педагогом в конце  учебного

года и позволяет определить уровень формирования метапредметных результатов);
 самооценка обучающихся: рефлексивные карты курса внеурочной деятельности, класса,

обучающегося; 
 педагогический мониторинг;
 анкетирование;
 карта защиты проекта и оценка проекта;
 наблюдение.
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Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  определяются  образовательной
программой (календарный учебный график).

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

государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  является  обязательной  процедурой,
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования.
Порядок  проведения  ГИА,  в  том  числе  в  форме  единого  государственного  экзамена,
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием
контрольных  измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий  в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием
тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).

К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не  имеющий
академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или
индивидуальный  учебный  план,  если  иное  не  установлено  порядком  проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения),
которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В  соответствии  с  ФГОС СОО  государственная  итоговая  аттестация  в  форме  ЕГЭ
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются
на  основании  планируемых  результатов  обучения  для  углубленного  уровня  изучения
предмета.  При этом минимальная  граница,  свидетельствующая  о  достижении  требований
ФГОС СОО, которые включают в качестве  составной части планируемые результаты для
базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов
блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая оценка
Итоговая  аттестация  по  предмету  осуществляется  на  основании  результатов

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К
результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету. 

Итоговые  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную  итоговую
аттестацию, выставляются на основе годовой отметки.

Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных  результатов
является  защита  итогового  индивидуального  проекта  или учебного  исследования. Защита
проекта  осуществляется  в  процессе  специально  организованной  деятельности  комиссии
образовательной организации или на школьной конференции. 

В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые отметки в
соответствии с правилами математического округления, которые определяются как среднее
арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс. Если выпускник 11 класса не
преодолел  минимальный  порог  по  двум  обязательным  предметам  –  русскому  языку  и
математике (включая алгебру и начала математического анализа,  геометрию), то выдается
справка. 

2. Содержательный раздел.
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования, включающая формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности

Программа  развития  УУД  является  организационно-методической  основой  для
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы СОО школы.

Требования включают:
 освоение  межпредметных  понятий  (например,  система,  модель,  проблема,  анализ,

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

 способность их использования в познавательной и социальной практике;
 самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной  деятельностии

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
 способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории,   владение

навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности.

2.1.1. Цель программы развития УУД 
Цель  программы  развития  УУД —  обеспечить  организационно-методические

условия  для  реализации  системно-  деятельностного  подхода  таким  образом,  чтобы
приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных
видах  деятельности  за  пределами  образовательной  организации,  в  том  числе  в
профессиональных и социальных пробах.

В  соответствии  с  указанной  целью  программа  развития  УУД  среднего  общего
образования определяет следующие задачи:
 организацию взаимодействия педагогов,  обучающихся  и,  в  случае  необходимости,  их

родителей  по  совершенствованию  навыков  проектной  и  исследовательской
деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы
стало  возможным максимально  широкое  и  разнообразное  применение  универсальных
учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;

 обеспечение  взаимосвязи  способов  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности
обучающихся  по  совершенствованию  владения  УУД,  в  том  числе  на  материале
содержания учебных предметов;

 включение  развивающих  задач,  способствующих  совершенствованию  универсальных
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;

 обеспечение  преемственности  программы  развития  универсальных  учебных  действий
при переходе от среднего общего к среднему общему образованию.

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.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД
представляют  собой  целостную  взаимосвязанную  систему,  определяемую  общей  логикой
возрастного  развития.  Отличительными  особенностями  старшего  школьного  возраста
являются:  активное  формирование  чувства  взрослости,  выработка  мировоззрения,
убеждений, характера и жизненного самоопределения.

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 
внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий 
в структуре образовательной программы

В широком значении  термин  «универсальные учебные действия»  означает  умение
учиться,  т.е.  способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем
сознательного  и  активного  присвоения  нового  социального  опыта.  В  более  узком
(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность
способов  действия  учащегося,  а  также  связанных  с  ними  навыков  учебной  работы,
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса.

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят
надпредметный,  то  есть  метапредметный  характер,  обеспечивают  целостность
общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития  и  саморазвития  личности.
Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения  учебного  содержания  и
формирования психологических способностей учащегося.

Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном  процессе
определяется тремя взаимодополняющими положениями:

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса
определяет его содержание и организацию;

 формирование  универсальных  учебных  действий  происходит  в  контексте  усвоения
разных предметных дисциплин;
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 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность
образовательного  процесса,  в  частности,  усвоение  знаний  и  умений;  формирование
образа  мира  и  основных видов  компетенций  учащегося,  в  том  числе  социальной  и
личностной компетентности.

Таким образом,  достижение «умения учиться» предполагает  полноценное освоение
всех компонентов учебной деятельности, которые включают:
 познавательные и учебные мотивы;
 учебную цель; 
 учебную задачу;
 учебные  действия  и  операции  (ориентировка,  преобразование  материала,  контроль  и

оценка). 
Виды универсальных учебных действий:

 Личностные действия.
 Регулятивные действия.
 Познавательные универсальные действия.
 Коммуникативные действия.

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся:
 знание моральных норм,
 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
 умение выделять нравственный аспект поведения.

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:
 целеполагание  как постановка  учебной задачи  на  основе соотнесения  того,  что  уже

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
 планирование  -  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учетом

конечного результата, составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование  -  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его

временных характеристик;
 контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью

обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия;
 оценку - осознание уровня и качества усвоения;
 саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к

преодолению препятствий.
Познавательные универсальные  действия:  общеучебные,  включающие  самостоятельное
выделение  и  формулирование  познавательной  цели;  поиск  и  выделение  необходимой
информации;  применение  методов  информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью
компьютерных средств;  структурирование знаний; осознанное и произвольное построение
речевого  высказывания  в  устной  и  письменной  форме;  выбор  наиболее  эффективных
способов  решения  задачи  в  зависимости  от  конкретных  условий;  рефлексию  способов  и
условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 
Логические универсальные действия, включающие:
 коммуникативные  действия,  обеспечивающие  социальную  компетентность  анализ  с

целью  выделения  признаков  (существенных,  несущественных);  синтез  -  составление
целого  из  частей;  сравнение  с  целью  выявления  черт  сходства  и  черт  различия,
соответствия и несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, включение
в  серию,  классификации  объектов,  подведение  под  понятие,  выведение  следствий;
установление  причинно-следственных  связей;  построение  логической  цепи
рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование;

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание
способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции других
людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог,
участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;  интегрироваться  в  группу
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сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками
и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение

цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов;
 разрешение конфликтов;
 управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями

коммуникации;
 владение монологической и диалогической формами речи.

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Типовые  задачи  формирования  универсальных  учебных  действий  конструируются

учителем на основании следующих общих подходов:
1) Определение структуры задачи.
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности

УУД  (личностных,  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных)  предполагает
овладение  обучающимся  (в  свернутом  или  развернутом  виде)  следующими  навыками:
ознакомление-понимание – применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит
из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.

2) Требования к задачам.
Для  того  чтобы  задачи,  предназначенные  для  оценки  тех  или  иных  УУД,  были

валидными, надежными и объективными, они должны быть:
 составлены  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми к  тестовым заданиям  в

целом;
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение

обладание соответствующих УУД;
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
 многоуровневыми,  т.е.  предполагающими  возможность  оценить  общий  подход  к

решению и выбор необходимой стратегии;
 модульными,  т.е.  предусматривающими  возможность,  сохраняя  общую  структуру

задачи, менять некоторые из ее условий. 
Формирование познавательных универсальных учебных действий 
Задачи  должны  быть  сконструированы  таким  образом,  чтобы  формировать  у

обучающихся умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать  полученные  данные  и  доказательства  с  разных  позиций  и

формулировать соответствующие выводы. 
На  уровне  среднего  общего  образования  формирование  познавательных  УУД

обеспечивается  созданием  условий  для  восстановления  полидисциплинарных  связей,
формирования  рефлексии  обучающегося  и  формирования  метапредметных  понятий  и
представлений.

Для  обеспечения  формирования  познавательных  УУД  на  уровне  среднего  общего
образования  рекомендуется  организовывать  образовательные  события,  выводящие
обучающихся  на  восстановление  межпредметных  связей,  целостной  картины  мира.
Например: 
 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;
 методологические и философские семинары;
 образовательные экспедиции и экскурсии;
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 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:
 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и

технологий;
 выбор тематики  исследований,  связанных  с  учебными предметами,  не  изучаемыми в

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;
 выбор  тематики  исследований,  направленных  на  изучение  проблем  местного

сообщества, региона, мира в целом.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное  отличие  образовательной  среды  на  уровне  среднего  общего

образования  —  открытость.  Это  предоставляет  дополнительные  возможности  для
организации  и  обеспечения  ситуаций,  в  которых  обучающийся  сможет  самостоятельно
ставить  цель  продуктивного  взаимодействия  с  другими  людьми,  сообществами  и
организациями и достигать ее.

Открытость  образовательной  среды  позволяет  обеспечивать  возможность
коммуникации:

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками,
так и с детьми иных возрастов;

представителями  местного  сообщества,  бизнес-структур,  культурной  и  научной
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно

ставить  цели  коммуникации,  выбирать  партнеров  и  способ  поведения  во  время
коммуникации,  освоение  культурных  и  социальных  норм  общения  с  представителями
различных сообществ.

К  типичным  образовательным  событиям  и  форматам,  позволяющим  обеспечивать
использование всех возможностей коммуникации, относятся:
 межшкольные  (межрегиональные)  ассамблеи  обучающихся;  материал,  используемый

для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и
касаться ближайшего будущего;

 комплексные  задачи,  направленные  на  решение  актуальных  проблем,  лежащих  в
ближайшем будущем обучающихся:  выбор дальнейшей образовательной  или рабочей
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;
 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих

бизнес-практик;
 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким

проектам относятся:
а) участие  в  волонтерских  акциях  и  движениях,  самостоятельная  организация

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

благотворительных акций;
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;
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.
Формирование регулятивных универсальных учебных действий
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На  уровне  среднего  общего  образования  формирование  регулятивных  УУД
обеспечивается  созданием  условий  для  самостоятельного  целенаправленного  действия
обучающегося.

Для  формирования  регулятивных  учебных  действий  целесообразно  использовать
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной
траектории. Например:

а) самостоятельное  изучение  дополнительных  иностранных  языков  с  последующей
сертификацией;

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
г) самостоятельное определение темы проекта,  методов и способов его реализации,

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
д) самостоятельное  взаимодействие  с  источниками  ресурсов:  информационными

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся

Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности
является  включение  обучающихся  школы  в  учебно-исследовательскую  и  проектную
деятельность, имеющую следующие особенности:

Цели  и  задачи  участия  обучающихся  в  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает,
что  такая  деятельность  направлена  не  только  на  повышение  компетентности
старшеклассников в предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их
способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  организована  таким  образом,
чтобы  обучающиеся  смогли  реализовать  свои  потребности  в  общении  с  референтными
группами одноклассников, учителями;

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут
быть  востребованы  практически  любые  способности  подростков,  реализованы  личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности.

Под  учебно-исследовательской  понимается  деятельность  учащихся,  связанная  с
решением  учащимися  творческой,  исследовательской  задачи  с  заранее  неизвестным
решением и предполагающая  наличие  основных этапов,  характерных для исследования  в
научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике,
подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала,
его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы.

Под  проектной  понимается  совместная  учебно-познавательная,  творческая  или
игровая  деятельность  учащихся,  имеющая  общую  цель,  согласованные  методы,  способы
деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным
условием  проектной  деятельности  является  наличие  представлений  о  конечном  продукте
деятельности и этапах его создания.

Программа  отражает  особенности  проектной  и  учебно-исследовательской
деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных
проектов. 

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеют  как  общие,  так  и
специфические черты.

К общим характеристикам следует отнести: 
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практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 
структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая  включает

общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;  целеполагание,
формулировку  задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватных
поставленным  целям;  планирование,  определение  последовательности  и  сроков  работ;
проведение  проектных  работ  или  исследования;  оформление  результатов  работ  в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования;  представление результатов в
соответствующем использованию виде;

компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;

итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не предметные
результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное  развитие  школьников,  рост  их
компетенции  в  столько  выбранной  для  исследования  или  проекта  сфере,  формирование
умения  сотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение  сущности
творческой  и  исследовательской  и  проектной  работы,  которая  рассматривается  как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.

Различия  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  обучающихся
представлены в таблице.

Специфические  черты  (различия)  проектной  и  учебно-исследовательской
деятельности
Проектная  деятельность Учебно-исследовательская  деятельность
Проект  направлен  на  получение
конкретного запланированного результата
– продукта,  обладающего определенными
свойствами,  и  который  необходим  для
конкретного использования.

В ходе исследования организуется поиск в
какой-  то  области,  формулируются
отдельные  характеристики  итогов  работ.
Отрицательный  результат  есть  тоже
результат

Реализацию  проектных  работ  предваряет
представление  о  будущем  проекте,
планирование процесса создания продукта
и  реализации  этого  плана.  Результат
проекта  должен быть точно соотнесен со
всеми  характеристиками,
сформулированными в его замысле.

Логика  построения  исследовательской
деятельности  включает  формулировку
проблемы  исследования,  выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую  экспериментальную  или
модельную проверку выдвинутых 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов
выполнения учебно-исследовательской и проектной работы

Этапы  учебно-исследовательской  /
проектной работы

Формируемые универсальные  учебные умения

1.  Аргументирование актуальности
темы.  Формулировка  проблемы,
создание  проблемной  ситуации,
обеспечивающей  возникновение
противоречия.  Постановка   цели,
определение задач исследования.

Познавательные УУД:
-  умение  строить  логическое  рассуждение,
включающее  установление  причинно-следственных
связей;
-  умение  ставить  вопросы  как  компонент  умения
видеть проблему; умение формулировать проблему;
- умение выделять главное;
-  умение  давать  определение  понятиям,  владение
терминами. 
Коммуникативные УУД:
-  умение  организовывать  и  планировать  учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками,
- определять цели и функции участников группового
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проекта,  способы  взаимодействия;  планировать
общие способы работы;

2.  Выдвижение  гипотезы,
формулировка  гипотезы  и
раскрытие замысла исследования.

- Умение выдвигать гипотезы - это формулирование
возможного  вариант  решения  проблемы,  который
проверяется в ходе проведения исследования.
- Умение проводить анализ и синтез.

3.  Планирование
исследовательских  (проектных)
работ  и  выбор  необходимого
инструментария.

Регулятивные УУД:
-  постановка  новых  целей,  преобразование
практической  задачи  в  познавательную;
планирование пути достижения целей; 
-  умение  самостоятельно  анализировать  условия
достижения  цели  на  основе  учёта  выделенных
учителем  ориентиров  действия  в  новом  учебном
материале;
- умение самостоятельно контролировать своё время
и управлять им; 
-  умение  адекватно  самостоятельно  оценивать
правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации; 
-  умение  прогнозировать  будущие  события  и
развитие процесса.

4.  Поиск  решения  проблемы,
проведение учебного исследования
(проектной  работы)  с  поэтапным
контролем  и  коррекцией
результатов.

Познавательные УУД:
-  умение  проводить  наблюдение,  эксперимент,
простейший  опыт,  проект,  учебное  исследование
под руководством учителя;
-  умение  работать  с  информацией:  осуществлять
расширенный поиск информации с использованием
ресурсов  библиотек  и  Интернета,  структурировать
информацию, выделять главное и второстепенное;
-  умение  работать  с  текстом  (ознакомительное,
изучающее, поисковое чтение);
- умение работать с метафорами;
- умение давать определение понятиям;
-  умение делать выводы и умозаключения;  умение
устанавливать  причинно-следственные  связи,
родовидовых отношений, обобщать понятия;
- умение осуществлять сравнение и классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
-  умение  строить  логическое  рассуждение,
включающее установление причинно- следственных
связей;
-  умение  объяснять  явления,  процессы,  связи  и
отношения, выявляемые в ходе исследования;
-  умение  создавать  и  преобразовывать  модели  и
схемы для решения задач;
-  умение  осуществлять  выбор  наиболее
эффективных  способов  решения  задач  в
зависимости от конкретных условий;
-  умение  анализировать  полученные  результаты  и
применять их к новым ситуациям.
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Коммуникативные УУД:
-  умение  распределять  роли  в  ходе  выполнения
группового проекта, координировать свои действия
с действиями одноклассников входе решения единой
проблемы;  умение  организовывать  и  планировать
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников группового
проекта,  способы  взаимодействия;  планировать
общие способы работы;
- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку
действий своих и партнёров, уметь убеждать;
-умение работать в группе – устанавливать рабочие
отношения,  эффективно  сотрудничать  и
способствовать  продуктивной  кооперации;
интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить
продуктивное  взаимодействие  со  сверстниками  и
взрослыми;
- умение осуществлять само- и взаимоконтроль.

5.  Оформление,  представление
(защита)  продукта  проектных
работ,  результатов  учебного
исследования.

Познавательные УУД:
- умение структурировать материал; умение выбрать
оптимальную форму презентации образовательного
продукта;
-  умение  использовать  ИКТ  для  защиты
полученного образовательного продукта.
Коммуникативные УУД:
-  умение  выражать  и  доказывать  свою  позицию,
объяснять, отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
-  умение  формулировать  собственное  мнение,
аргументировать и координировать его с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
-  умение адекватно использовать  речевые средства
для решения различных коммуникативных задач;
-  владение  устной  и  письменной  речью,  умение
строить монологическое контекстное высказывание;
-  использование  адекватных языковых средств  для
отображения  своих  чувств,  мыслей,  мотивов  и
потребностей.

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

Гуманитарное направление
 Человек  и  общество  (обществознание,  экономика,  психология,  социология,

география, политология и другие),
 филология, языкознание, лингвистика, литература,
 история, краеведение,
 культурология, искусство и МХК.

Научно-технологическое направление
 Нанотехнологии,
 биотехнологии,
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 информационные технологии,
 когнитивные технологии,
 социогуманитарные технологии.

Инженерное направление
 Космические технологии,
 Транспортные технологии, 
 производство и передача электроэнергии,
 персональные системы безопасности,
 разработка и применение новых материалов,
 современные технологии сельского хозяйства,
 нейротехнологии,
 телекоммуникация и средства связи,
 робототехника, приборостроение.

Естественнонаучное направление
 Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение.

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

Планируемые  личностные  результаты  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и

других людей, оптимизм в восприятии мира;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  —  чувство  гордости  при

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций  (дежурство  в  школе  и  классе,  участие  в  детских  и  молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;

 умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

 готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых  и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

 потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального  окружения,
общественно полезной деятельности;

 умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-исторических,
политических и экономических условий;

 устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции
познавательного мотива;

 готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
 готовности к самообразованию и самовоспитанию;
 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
 компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и

деятельности;
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм  на  основе  учёта  позиций  участников  дилеммы,  ориентации  на  их  мотивы  и
чувства;  устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и  этическим
требованиям;

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Планируемые метапредметные результаты.
Выпускник научится

 планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть  получены  путём

научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать
вытекающие из исследования выводы;

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство,  доказательство  от  противного,  доказательство  по  аналогии,
опровержение,  контрпример,  индуктивные и  дедуктивные рассуждения,  построение  и
исполнение алгоритма;

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы,  выдвижение  «гипотезы»,  эксперимент,  моделирование,  использование
математических  моделей,  теоретическое  обоснование,  установление  границ
применимости модели/теории;

 использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и
исторических  наук:  постановка  проблемы,  опросы,  описание,  сравнительное
историческое  описание,  объяснение,  использование  статистических
данных, интерпретация фактов;

 ясно,  логично  и точно излагать  свою точку  зрения,  использовать  языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

 отличать  факты от суждений,  мнений и оценок,  критически относиться  к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,  моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

Специфические  результаты  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности

Выпускник научится
определять область своих познавательных интересов;

 искать  необходимую  информацию  в  открытом  информационном  пространстве  с
использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами
библиотек;

 находить  практическое  применение  имеющимся  предметным  знаниям  в  ходе
выполнения учебного исследования или проекта;

 определять проблему как противоречие;
 формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта;
 определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования;
 предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и

продукта учебного проекта.
Выпускник получит возможность научиться:

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный
проект;

 использовать догадку, интуицию;
 использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  перебор  логических

возможностей, математическое моделирование;
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 использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приёмы,  как  абстрагирование  от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;

 использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;

 использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира:  целостное
отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые  языковые  средства;  -  осознавать  свою  ответственность  за  достоверность
полученных знаний, за качество выполненного проекта.

В  связи  с  изменениями,  происходящими  в  сфере  образования,  проектно-
исследовательская  деятельность  становится  одним  из  важных  компонентов  реализации
новых образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых
компетенций.  Владение основами исследовательской  работы позволит выпускникам стать
успешными и активными членами общества.

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-
методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
развития  УУД,  обеспечивают  совершенствование  компетенций  проектной  и  учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 
 укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,  руководящими и

иными работниками; 
 уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной

организации; 
 непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников

образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  среднего
общего образования. 

Педагогические  кадры  имеют  необходимый  уровень  подготовки  для  реализации
программы УУД:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной,

основной и старшей школы;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;
 педагоги могут строить  образовательную деятельность в рамках учебного предмета в

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках  проектной,  исследовательской

деятельности;
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об

условиях формирования УУД;
 педагоги  владеют  методиками  формирующего  оценивания;  наличие  позиции  тьютора

или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в

рамках одного или нескольких предметов.
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации

образовательного  пространства  старшей  школы,  обеспечивающих  формирование  УУД  в
открытом образовательном пространстве:
 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего

и дополнительного образования, с учреждениями культуры;
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 обеспечение  возможности  реализации  индивидуальной  образовательной  траектории
обучающихся  (разнообразие  форм  получения  образования  в  данной  образовательной
организации,  обеспечение  возможности  выбора  обучающимся  формы  получения
образования,  уровня  освоения  предметного  материала,  учителя,  учебной  группы,
обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося);

 обеспечение  возможности  «конвертации»  образовательных  достижений,  полученных
обучающимися  в  иных  образовательных  структурах,  организациях  и  событиях,  в
учебные результаты среднего образования;

 привлечение  дистанционных  форм  получения  образования  (онлайн-курсов,  заочных
школ,  дистанционных  университетов)  как  элемента  индивидуальной  образовательной
траектории обучающихся;

 привлечение  сети  Интернет  в  качестве  образовательного  ресурса:  интерактивные
конференции и образовательные события с  ровесниками из  других городов России и
других  стран,  культурно-исторические  и  языковые  погружения  с  носителями
иностранных языков и представителями иных культур;

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность,  в том
числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;

 обеспечение  возможности  вовлечения  обучающихся  в  разнообразную
исследовательскую деятельность;

 обеспечение  широкой  социализации  обучающихся  как  через  реализацию  социальных
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику:  работу в
волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях,
марафонах и проектах.

К  обязательным  условиям  успешного  формирования  УУД  относится  создание
методически  единого  пространства  внутри  образовательной  организации  как  во  время
уроков, так и вне их. 

Создание  условий  для  развития  УУД  —  это  не  дополнение  к  образовательной
деятельности,  а  кардинальное  изменение  содержания,  форм  и  методов,  при  которых
успешное  обучение  невозможно  без  одновременного  наращивания  компетенций.  Иными
словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно
без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь
идет  о  разновозрастных  задачах),  без  соответствующих  управленческих  умений,  без
определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить
возможность самостоятельного действия обучающихся,  высокую степень  свободы выбора
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения,
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.

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

Наряду  с  традиционными  формами  оценивания  метапредметных  образовательных
результатов  на  уровне  среднего  общего  образования  универсальные  учебные  действия
оцениваются  в  рамках  специально  организованных  в  лицее  модельных  ситуаций,
отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка, такие
как защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы.

Защита  проекта  как  формат  оценки  успешности  освоения  и  применения
обучающимися универсальных учебных действий

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
защита темы (идеи) проекта (предзащита);
защита реализованного проекта.
На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются:

44



 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 плану:

 Тема и краткое описание сути проекта.
 Актуальность проекта.
 Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так

и другие люди.
 Ресурсы  (материальные  и  нематериальные),  которые  были  привлечены  для

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.
 Ход реализации проекта.
 Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть

в ходе его реализации.
Проектная  работа  обеспечивается  кураторским  сопровождением  педагога

(руководителя проекта).
В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной
комиссией (при необходимости), другая помощь.

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры
и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:

– оценке  подвергается  не  только  защита  реализованного  проекта,  но  и  динамика
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до
воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих изменений,
соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;

– для  оценки  проектной  работы  создается  экспертная  комиссия,  в  которую
обязательно  входят  педагоги  и  представители  администрации  школы,  представители
местного сообщества 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; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в учебной
части,  презентация итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их родителям
(законным представителям) через АИС «Сетевой регион. Образование»;

– результаты  оценивания  универсальных  учебных  действий  в  формате,  принятом
образовательной организацией  доводятся  до сведения  обучающихся  через  АИС «Сетевой
регион. Образование».

Представление  учебно-исследовательской  работы  как  формат  оценки  успешности
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий

Исследовательское  направление  работы  старшеклассников  должно  носить
выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся
возможно  привлекать  специалистов  и  ученых  из  различных  областей  знаний.  Возможно
выполнение  исследовательских  работ  и  проектов  обучающимися  вне  школы  –  при
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сотрудничестве  с   вузами,  колледжами  г.Барнаула.  В  случае  если  нет  организационной
возможности  привлекать  специалистов  и  ученых  для  руководства  проектной  и
исследовательской работой обучающихся очно, возможно дистанционное руководство этой
работой (посредством сети Интернет).

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
 естественнонаучные исследования;
 исследования  в  гуманитарных  областях  (в  том  числе  выходящих  за  рамки

школьной программы, например в психологии, социологии);
 экономические исследования;
 социальные исследования;
 научно-технические исследования.
Требования  к  исследовательским  проектам:  постановка  задачи,  формулировка

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования
и интерпретация полученных результатов.

Для  исследований  в  естественнонаучной,  научно-технической,  социальной  и
экономической областях желательным является использование элементов математического
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности.

Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной
деятельности  разрабатываются  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов

деятельности;
3) тематическое планирование.

Русский язык 
(предметная линия учебников автора Н.Г. Гольцовой)

10 класс
(базовый уровень)

Планируемые образовательные результаты
Личностные :

1) осознание  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;
приобщение к ценностям национальной и мировой культуры;

2) совершенствование  коммуникативных  способностей;  готовность  к  практическому
использованию  русского  языка  в  межличностном  и  межнациональном  общении;
сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире;

3) развитиеинтеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной
деятельности,  использования  русского  языка  для  самореализации,  самовыражения  в
различных областях человеческой деятельности;

4) 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;
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5) сформированность   гражданской позиции, патриотизма, уважения к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уверенности в его великом будущем;

6) сформированностьмировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

7) сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  нравственными  ценностями  и  идеалами  российского  гражданского
общества;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной
деятельности: учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и др;

8) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;

9) сформированность  нравственного  сознания,  чувств  и  поведения  на  основе  усвоения
общечеловеческих нравственных ценностей;

10) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и
возможностей реализации собственных жизненных планов.
Метапредметные:

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять,
контролировать  и  корректировать  урочную  и  внеурочную,  включая  внешкольную,
деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные
стратегии  в  трудных  ситуациях;  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в
процессе  совместной  деятельности,  учитывать  позиции  другого  человека,  эффективно
разрешать конфликты:

2) 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;

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

4) умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;

5) владение языковыми средствами ; умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;

6) 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:

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания;

2) сформированность  представлений  о  языке  как  многофункциональной  развивающейся
системе, о стилистических ресурсах языка;

3) владение  знаниями  о  языковой  норме,  её  функциях  и  вариантах,  о  нормах  речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые
явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;

5) сформированность  умений  лингвистического  анализа  текстов  разной  функционально-
стилевой и жанровой принадлежности;

6) умение  оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки   зрения  языкового
оформления,эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

7) владение различными приёмами редактирования текстов;
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8) сформированностьумений  проводить  лингвистический  эксперимент  и  использовать  его
результаты в процессе практической речевой деятельности;

9) понимание  и  осмысленное  использование  понятийного  аппарата  современного
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений.

Содержание тем учебного  курса ( 34 ч)

Введение (1 час)
Слово о русском языке.

Лексика. Фразеология. Лексикография. (5 ч)
Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. Изобразительно-выразительные
средства русского языка. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы  и их употребление.
Работа  со  словарями.  Происхождение  лексики  современного  русского  языка.  Лексика
общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Фразеология.
Фразеологические  единицы  и  их  употребление.  Лексический  анализ  текста  с  решением
тестовых задач.

Фонетика. Графика. Орфоэпия  (2 ч)
Звуки и буквы .Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями
Морфемика и словообразование.

Состав слова  (2 ч)
Состав  слова.  Система  морфем  русского  языка.  Словообразование.  Морфологические  и
неморфологические  способы  словообразования  Словообразовательный  разбор  слова.
Формообразование

Орфография ( 5 ч )
Принципы  русской  орфографии.  Правописание  безударных  гласных  в  корне  слова.
Правописание чередующихся гласных в корне слова. Употребление гласных после шипящих
и  Ц.  Правописание  звонких,  глухих  и  двойных  согласных  Правописание  гласных  и
согласных в приставках. Правописание приставок пре-при-. Правописание приставок. Буквы
ы-и  после  приставок.  Употребление  Ъ  и  Ь.  Употребление  прописных  букв.  Правила
переноса.

Морфология (12 ч)
Имя существительное (2 часа)

Имя  существительное  как  часть  речи.  Правописание  падежных  окончаний  имен
существительных.  Морфологические нормы имен существительных.
Гласные в суффиксах имен существительных.

Имя прилагательное (2 ч)
Имя  прилагательное  как  часть  речи.Правописание  Н  и  НН  в  суффиксах  имен
прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных и существительных.

Имя числительное (2 ч)
Имя числительное как часть речи.Правописание и употребление числительных.

Местоимение (2 ч)
Местоимение как часть речи..Правописание местоимений.

Глагол и его формы (3 ч)
Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола. Причастие как глагольная
форма.  Правописание  суффиксов  причастийН  и  НН  в  причастиях  и  отглагольных
прилагательных.Деепричастие как глагольная форма.

Наречие (1ч)
Наречие  как  часть  речи.  Слитное,  раздельное  и  дефисное  написание  наречий.Слова
категории состояния. 
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Служебные части речи (5)
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи.
Предлог. Правописание производных предлогов.
Союз. Правописание союзов.
Частицы. Правописание частиц.
Частицы  НЕ  и  НИ.  Их  значение  и  употребление.  Правописание  частицы  НЕс  разными
частями речи.

Развитие речи (2 ч)
Лингвистический анализ  текста.
Текст как речевое произведение Смысловая и композиционная целостность текста.
Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений в тексте.
Культура речи.

Календарно-тематическое планирование
№ Тема урока Дата

1 Слово о русском языке
Лексика Фразеология Лексикография

2 Слово и его значение
3 Изобразительно-выразительные  средства
4. Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы
5 Происхождение лексики. Лексика общеупотребительная и имеющая ограниченную сферу 

употребления
6 Фразеология. Лексикография

Фонетика Орфоэпия Орфография
7 Звуки и буквы
8. Орфоэпия

Морфемика Словообразование
9 Морфемика как раздел науки о языке. Морфемный и словообразовательный разбор
10 Словообразование.Формообразование

Орфография
11 Принципы русской орфографии
12. Употребление гласных после шипящих и ц
13 Правописание звонких и глухих, непроизносимых и двойных согласных
14 Правописание гласных и согласных в приставках
15 Употребление Ъ и Ь .Употребление прописных букв. Правила переноса

Морфология 
16 Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний
17 Гласные в суффиксах имен сущ-ых .Правописание сложных имен сущ-ых
18 Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имен прилаг.
19 Правописание суффиксов имен прилаг. Правописание сложных имен прилаг.
20. Имя числительное как часть речи. Склонение и правописание имен числительных
21 Употребление имен числительных
22 Местоимение как часть речи
23 Правописание местоимений
24 Глагол как часть речи. Правописание глаголов
25 Причастие как глагольная форма. Правописание причастий
26 Деепричастие как глагольная форма
27 Наречие как часть речи
28 Р/Р Лингвистический анализ текста

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ  РЕЧИ

29 Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов
30 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание союзов
31 Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и 
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употребление
32 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи
33 Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова
34 Р/Р Текст как речевое произведение

Литература 
(предметная линия учебников С.А.Зинина, В.И.Сахарова)

10 класс
(базовый уровень)

 
Планируемые результаты  обучения

Личностные результаты 
Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию
себя: 
Личностные результаты в сфере отношений учащихся к России как к Родине (Отечеству): 
Личностные результаты в сфере отношений учащихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу: 
Личностные результаты в сфере отношений учащихся с окружающими людьми: 
Личностные результаты в сфере отношений учащихся к окружающему миру, живой природе,
художественной культуре: 
Личностные результаты в сфере отношений учащихся к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни: 
Личностные  результаты  в  сфере  отношения  учащихся  к  труду,  в  сфере  социально-
экономических отношений: 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 
и академического благополучия учащихся: 
Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  по
литературе заключаются в: 
1) умении самостоятельно определять проблему, цели, задачи, составлять планы, 
структурировать материал, осуществлять, оценивать, контролировать, корректировать 
урочную и внеурочную деятельность, выдвигать гипотезу, определять сферу своих 
интересов; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2)  умении  подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы; 
3) умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты; 
4) 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; 
5) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов,  умение ориентироваться  в различных источниках информации,  критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
6) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
7) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
8)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
9)  владение  языковыми средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; 10) владение навыками познавательной
рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов
и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по 
литературе. Изучение литературы, как и других филологических дисциплин (русского и 
иностранного языков), должно обеспечить: 
• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 
государства; приобщение через изучение русского языка, иностранного языка и 
литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 
• способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
• свободное использование словарного запаса; 
• сформированность умений написания текстов по различным темам на русском 
языке и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 
демонстрирующих творческие способности учащихся; 
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 
• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

.

Содержание учебного предмета
10 класс

Тематическое планирование

51



52



53



 

54



Английский язык
(предметная линия учебников «Английский в фокусе»)

10-11 класс
(базовый уровень)

Планируемые результаты
Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, формируемые  при
изучении иностранного языка на базовом уровне:
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 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  отстаивать  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,

55



потребность  в  физическом  совершенствовании,  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 и 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,  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, языка, традициями обычаям народов проживающих
в Российской Федерации.
Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  закону,  государству  и
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 и 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 и религиозным убеждениям;
 готовность  обучающихся   противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии,  коррупции,  дискриминации  по  социальным,  национальным,  религиозным,
расовым 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;

56



 принятие гуманистических ценностей, осознанное уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению и  мировоззрению;
 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том  числе  к лицам  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам,  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и  психологическому  здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
 формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения  общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой
природе, художественной культуре:
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве  мира и общества;
 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни,   сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 экологическая культура, бережное отношение 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  отношение  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье, 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 с  способ реализации собственных
жизненных планов;
 готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;
 потребность  трудиться,   уважение  к  труду и  людям труда,  рудовым 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:
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 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные планируемые результаты освоения образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
 оценивать  возможные последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,
собственной жизни и  жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
 ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях;
 оценивать ресурсы, в том числе, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
 выбирать  пусть  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные ресурсы;
 организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,    необходимых  для  достижения
поставленной цели;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,  осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе (учебные и познавательные
задачи);
 критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
разпознавать 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,  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
 выходить  за  рамки  ученого  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные  универсальные учебные действия
  Выпускник научится:
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми как
внутри образовательной деятельности,  так и за ее пределами),  подбирать  (партнеров для
деловой  коммуникации  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  не  личных
симпатий;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и .д.)
 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;
 развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
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 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных
оценочных суждений.
Предметные  планируемые  результаты  состоят   в  достижении  коммуникативной
компетенции в  иностранном языке  на  пороговом уровне,  позволяющем общаться  как с
носителями  иностранного   языка,  так  и  с  представителями  других  стран,  использующих
данный язык как средство общения.

Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
 Вести диалог,  полилог в ситуациях неофициального общения в  рамках изученной
тематики;
 при  помощи  разнообразных  языковых  средств  без  подготовки  инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание
речи»;
 выражать и аргументировать личную точку зрения;
 запрашивать  информацию  и  обмениваться  информацией  в  пределах  изученной
тематики;
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
 Формулировать  несложные  связные  высказывания  с  использованием  основных
коммуникативных  типов  речи  (описание,  повествование,  рассуждение,  характеристика)  в
рамках тем включенных в  раздел «Предметное содержание речи»;
 передавать среднее содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
 давать краткие описания и /или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);
 строить выказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/
вопросы.
Аудирование
 Понимать  среднее  содержание  несложных  аутентичных  аудиотекстов  различных
стилей  жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики,
характеризующихся четким нормативным произношением;
 выборочное  понимание  запрашиваемой  информации  из  несложных  аутентичных
аудиотекстов  различных  стилей   жанров  монологического  и  диалогического  характера  в
рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
Чтение
 Читать  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты  различных  стилей   жанров,
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи;
 отделять  в  несложных  аутентичных  текстах  различных  стилей   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  тучку  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»;
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 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 ситуациию
Лексическая сторона речи
 Распознавать  и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;
 распознавать  и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком,  по
словообразовательным элементам и контексту;
 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc). 
Грамматическая  сторона речи
 Оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными
синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительыне,
вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в
том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,   следующими  в  определенном  порядке  (We
moved to a new house last year);
 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s  why, than, so, for, since, during, so
that, unless;
 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and,
but, or;
 употреблять в речи условные предложения реaльного (Conditional I – If I see Jim, I’ll
invite him to our school party.) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would
start learning French.);
 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish ( I wish I had my own room.);
 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such ( I was so busy that I forgot to
phone my parents.);
 употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop talking;
 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do; learn to speak;
 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
 употреблять в речи конструкцию  It takes me  ……  to do something;
 использовать косвенную речь;
 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present
Perfect Continuous, Past Perfect;
 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
 употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для  выражения  будущего
времени – to be going to, Present Continuous, Present Simple;
 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,  can/be  able  to,
must/have to/should, need, shall, could, might, would);
 согласовывать  времена  в  рамках  сложного  предложения  в  плане  настоящего  и
прошлого;
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 употреблять  в  речи  имена  существительные  в  единственном  и  во  множественном
числе, образованные по правилу, и  исключения;
 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
 употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,
относительные вопросительные местоимения;
 употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 употреблять  в  речи  наречия  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной
степенях, а также наречия, выражающие количество (  many/much,  few/a few,  little/a little) и
наречия, выражающие время;
 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
 Вести  диалог/полилог  в  ситуациях  официального  общения  в  рамках  изученной
тематики;кратко комментировать точку зрения другого человека;
 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо
информации;
 обмениваться  информацией,  проверять  и  подтверждать собранную фактическую
информацию.
Говорение, диалогическая 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 уточняющий вопросов.
Письмо
 Писать краткий отзыв на фильм, книгу пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
 Произносить  звуки  английского  языка  четко,  естественным  произношением,  не
допуская ярко-выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
 Владеть орфографическими навыками;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии о стилем речи;
 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы.
Грамматическая сторона речи
 Использовать  в  речи  модальные  глаголы  для  выражения  возможности  или
вероятности в прошедшем времени (could+have done; might+have done);
 употреблять в речи структуру have/get+ something + Participle II (causative form) как
эквивалент страдательного залога;
 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him, who….  It’s time you did
smth;
 употреблять в речи все формы страдательного залога;
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 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
 употреблять в речи  условные предложения нереального характера (Conditional 3);) 
 употреблять в речи структуру to be/get +used to+ verb;
 употреблять  в  речи  структуру  used to/woud+  verb для  обозначения  регулярных
действий в прошлом;
 употреблять в речи предложения с конструкциями as…as, not so as…as, either….or,
neither…..nor;
 использовать  широкий  спектр  союзов  для  выражения  противопоставления  и
различия в сложных предложениях.
Социокультурная компетентность
Выпускник на базовом уровне научится:
 распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения
в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания  в различных ситуациях
формального  неформального межличностного и межкультурного общения;
 запрашиваемой и распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные
средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика,
принятая в странах изучаемого языка);
 распознавать реалии страны/стран изучаемого языка;
 понимать  образцы  художественной,   публицистической  и  научно-популярной
литературы на изучаемом иностранном языке;
 понимать  особенности  образа  жизни,  быта,  культуры  стран  изучаемого  языка
(всемирно-известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе  в мировую
культуру);
 понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
 понимать важность владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная  компетентность
Выпускник на базовом уровне научится:
 выходить  из  трудного  положения  в  условиях  дефицита  языковых  средств  при
получении  и  приеме  информации  за  счет  использования  контекстуальной  догадки
игнорирования языковых трудностей, словарных замен и т.д.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предметное содержание речи

Повседневная  жизнь.  Домашние  обязанности.  Покупки.  Общение  в  семье  и  школе.
Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.
Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 
Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и странах
изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.
Научно-технический  прогресс.  Прогресс  в  науке.  Космос.  Новые  информационные
технологии.
Природа и экология. Природные  ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение
климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.
Современная  молодежь.  Увлечения  и  интересы.  Связь  с  предыдущими  поколениями.
Образовательные поездки.
Профессии.  Современные  профессии.  Планы  на  будущее,  проблемы  выбора  профессии.
Образование и профессии. 
Страны  изучаемого  языка.  Географическое  положение,  климат,  население,  крупные
Спорт. те  города,  достопримечательности,  Путешествие  по  своей  стране  и  за  рубежом.
Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
Иностранные  языки.  Изучение  иностранных  языков.  Иностранные  языки  в
профессиональной  деятельности   и  для  повседневного  общения.  Выдающиеся  личности,
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повлиявшие на развитие культуры, науки России и стран изучаемого языка.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и
более  разнообразном  языковом  оформлении:  умение  вести  комбинированные  диалоги,
которые включают элементы диалогов этикетного характера,  диалога-расспроса,  диалога–
побуждения  к действию, диалога-обмена мнениями. Объем диалога – 6-7 реплик со стороны
каждого учащегося.  
Продолжительность диалога – 2-3 минуты.
Монологическая речь
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  связных  высказываний  учащихся  с
использованием  основных  коммуникативных  типов  речи:  сообщения,  рассказа
(включающего  эмоционально  –  оценочные  суждения),  рассуждения  (характеристику)  с
высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на  прочитанных или
услышанных  текст  и  заданную  комммуникативную  ситуацию.  Объем  монологического
высказывания  - 12 – 14 фраз. Продолжительность монолога – 2-2.5 минуты.
Аудирование
Дальнейшее   совершенствование  восприятия  и  понимания  на  слух  аутентичных  аудио  и
видеотекстов в различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием среднего
содержания,  выборочным  пониманием  а  слух  воспринимаемого  на  слух  текста)  в
зависимости  от  коммуникативной  задачи  и  типа  текста  (  сообщение,  рассказ,   диалог-
интервью, беседа на бытовые темы, объявление, реклама и т.д.)
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование  с  пониманием  среднего  содержания  текста  осуществляется  на  аутентичном
материале, содержащим наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает
умение  выделять информацию  в оюном или нескольких аутентичных коротких текстах,
опуская избыточную информацию. Время звучания  текстов для аудирования до 1.5 минуты.
Чтение
Умение  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью
проникновения в их содержание в пониманием среднего содержания, с полным пониманием
содержания,  с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы  текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  отрывок  из  художественного  произведения,
объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т.д.
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного
(толкового).
Чтение  с  пониманием  среднего  содержания  текста  освуществляется  на  несложных
аутентичных  материалах,  с  ориентацией  на  выделенное  в  программе  предметное
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.
Чтение  с  выборочным  пониманием   нужной  /  запрашиваемой  информации  предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся.
Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется   на  несложных  аутентичных  текстах,
построенных  в  основном на  изученном  языковом материале,  с  использованием языковой
догадки  и  различных  приемов  смысловой  переработки  текста  (например,  выборочного
перевода).
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Письменная  речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
-  заполнять  формуляры,  бланки,  писать  СМ/резюме  (укахывать  имя,  фамилию,  пол,
гражданство, адрес и т.д.;
-  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соотвествии с нормами,
принятыми в странах изучаемого языка. Объем личного письма – 100 – 140 слов, включая
адрес;
-    составлять план,  тезисы устного и письменного сообщения;
-    использовать письменную речь, в ходе проектной деятельности.

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 
знаниями и навыками  в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 
языком.
Орфография
Совершенствование  орфографических  навыков,  в  том  исле  применительно  к  новому
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому
языковому  материалу,   навыков  правильного  произношения;  соблюдения   ударения  и
интонации  в английских словах и фразах,  ритмико-интонационных навыков оформления
различных типов предложений.
Лексическая сторона  речи
Расширение  объема  продуктивного   и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках
тематики  полной  средней  школы,  а  также  наиболее  распространенных  устойчивых
словосочетаний,  оценочной  лексики,   реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения новымизначениями знакомых слов,
новыми  словообразовательными  моделями,  интернациональной  лексикой.  Развиите
соответствующих лексических навыков.
Лексический  минимум  выпускников  полной   ,  средней  школы  составляет  1400  единиц
(включая 1200 усвоенных в начальной и  и основной средней школе).
Систематизация  лексических  единиц,  изученнхы  во  2-9  или  5-9  классах,  овладение
лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в
пределах тематики старшей школы.
Распознавание и употребление  в речи устойчивых  словосочетаний , оценочной  лексики,
реплик-клише  речевого  этикета,  многозначных слов,  синонимов,  антонимов.  Соблюдение
правил  лексической  сочетаемости.  Применение  основных  способов   словообразования
(аффиксация, словосложения, конверсии).
Грамматическая сторона  речи
Расширение  объем  значений  изученных  грамматических  явлений:  видовременных  форм
глагола,  страдательного  залога,  сослагательного  наклонения,  косвенной  речи  (косвенного
вопроса,  приказания,  побуждения).  Развитие  соответствующих  грамматических  навыков.
Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной ) школе.
Коммуникативно-ориеноированная систематизация грамматического материала, усвоенного
в основной  школе,  и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее
были освоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные  (утвердительные,
отрицательные),  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный
вопросы) и побудительные  ( в утвердительной и отрицательной форме).
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими
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объстоятельствами, следующими в определенном порядке;  предложения с начальным It,  и
начальным There + to be. Сложносочиненные предложения  с союзами and, but, or   
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами
 who, what, which, that,  when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if,
unless, so, so that.
Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Условные предложения реального (Conditional I ),  и нереального (Conditional II, Conditional
III) характера. 
Предложения с конструкциями: I wish…; as…as, not so…. as; either …. or, neither … nor,  It
takes somebody ... to do something; I love/ hate doing something, be/get used to something, be/get
used to something, be/get used to doing something;  so (such) that.
Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Инфинитив цели
(Ш called to cancel out lesson).
Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple, Present, Past, Future
Perfect, Present, Past, Future Continuous, Present, Perfect Continuous, Future-in-the-Past.
Выражение будущего действия:  Future  Simple,  to  be going to,   Present  Continuous,  Present
Simple.
Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive, Present Perfect
Passive,  Future Perfect Passive, Present Perfect  Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future
Perfect Passive.
Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to,;  may/might,  must/have to, shall,
should, would, need.
Неличные  формы  глагола:  герундий,  причастие  I,  II,  отглагольное  существительное)  без
различения их функций.
Косвенная речь. Согласование времен в плане настоящего и прошлого. 
Фразовые глаголы. Обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе,
включая исключения.
Личные, притяжательные, указательные,  неопределенные (в том числе и их производные),
относительные, вопросительные и возвратные местоимения.
Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a
few, little/a little.
Количественные и порядковые числительные.
Предлоги, выражающие направление,  время, место действия,  предлоги, употребляемые со
страдательным залогом by,  with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности,
например, наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т.д.  
Социокультурные знания и умения
Развитите  страноведческих  знаний и умений,  основанных на  сравнении фактов  культуры
своего  народа  и  культуры  стран  изучаемого  языка  (реалии  страны  изучаемого  языка,
всемирно  известные  достопримечательности,   образцы  литературы,  выдающиеся  люди).
Увеличение их объема  за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том
числе межпредметного характера.
Компенсаторные  умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой
при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста;
использовать  текстовые  опоры  различного  рода  (подзаголовки,  таблицы,  графики
шрифтовые  выделения,  комментарии,  сноски);   игнорировать  лексические   и  смысловые
трудности, не влияющие  на понимание среднего содержания текста; использовать переспрос
и словарные замены в процессе устно-речевого общения.
Социокультурные знания и умения
Дальнейшее  развитие  метапредметных  умений,  связанных  с  приемами  самостоятельного
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приобретения знаний:
Использовать  двуязычные  и  одноязычные  (толковые)  словари  и  другую  справочную
литературу,  в  том  числе  лингвострановедческую;  ориентироваться  в  иноязычном
письменном  тексте  и  аудио  тексте;  извлекать  информацию
(основную/выборочную/запрашиваемую,  пс  олную  и  точную)  на  разных  уровнях  в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию, из
различных источников  на  иностранном языке,  в  том числе из  интернета,  и  обобщать  ее;
фиксировать  содержание  сообщений;  планировать  и  осуществлять  учебно-
исследовательскую  работу  (выбор  темы  исследования,  составление  плана  работы,
знакомство  с  исследовательскими  методами  (наблюдение,  анкетирование,
интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их  интерпретация,  разработка
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по
проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом,  взаимодействовать в группе с
другими  участниками  проектной  деятельности;  самостоятельно  работать,  рационально
организовывая свой труд в классе и дома.
Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, находить ключевые слова, семантизировать слова
на основе языковой догадки и словообразовательного анализа.

Тематическое планирование. 
10 класс  (105 ч)

Содержание курса Модуль учебника
Профессии. Современные профессии. Планы на 
будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 
профессии.
Иностранные языки. Изучение иностранных языков. 
Иностранные языки в профессиональной деятельности и 
для повседневного общения. Выдающиеся личности, 
повлиявшие на развитие культуры и науки России и 
стран изучаемого языка.  25 часов

Модули  1 (Spotlight on 
Russia), 3, 8 (8e)

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки.
Общение в семье и школе. Семейные традиции. 
Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 
друзьями.
Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни.
Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
20 часов

Модули  1, 2, 6

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с
предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 
15 часов

Модуль 7

Страны изучаемого языка.  Географическое 
положение., климат, население, крупные города, 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и 
за рубежом.  Праздники и знаменательные даты в России
и странах изучаемого языка. 25 часов

Модуль 5; разделы Culture 
Corner всех модулей; 
Spotlight on Russia

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. 
Космос.  Новые информационные технологии.
Природа и экология. Природные ресурсы. 
Возобновляемые источники энергии. Изменение климата
и глобальное потепление. Знаменитые природные 
заповедники России и мира.  20 часов

Модули 4, 8; разделы Going
Green всех модулей
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Всеобщая история. История Нового времени
(предметная линия учебников авторов М.Л.Несмеловой, Е.Г.Середнякова,

 А.О.Сороко-Цюпа)
10 класс 

(базовый уровень)
Планируемые результаты
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;
•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
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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;
•различать субъективные и объективизированные исторические оценки;
•конструктивно  применять  исторические  и  историко-культурные  знания  в  социальной
практике, общественной деятельности, межкультурном общении.
Выпускник научится:

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новоейшего
времени  как  исторической  эпохи,  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее
время;

 использовать  историческую карту  как  источник  информации о  границах  России и
других  государств  в  Новейшее  время,  об  основных процессах  социально-экономического
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развития,  о  местах  важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений  -
походов, завоеваний, колонизации и др.;

 анализировать  информацию  различных  источников  по  отечественной  и  всеобщей
истории Новейшего  времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России
и других странах в Новейшее время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать  о  значительных  событиях  и  личностях  отечественной  и  всеобщей  истории
Новейшего времени;

 систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени;

 раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) экономического  и  социального
развития  России  и  других  стран  в  Новейшее  время;  б) эволюции  политического  строя
(включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм».  «диктатура»,
«тоталитаризм», «авторитаризм», «демократия» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г) представлений  о  мире  и  общественных
ценностях; д) художественной культуры Новейшего времени;

 объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и
всеобщей  истории  Новейшего  времени  (социальных  движений,  реформ  и  революций,
взаимодействий между народами и др.);

 сопоставлять  развитие  России  и  других  стран  в  Новейшее  время,  сравнивать
исторические ситуации и события;
давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории  Новейшего
времени.

Содержание
     Введение.  Новейшая история как историческая эпоха.  Период 
завершения индустриального общества и начало формирования 
постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема 
сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения 
исторических задач. Движущие силы истории.  Главные научные концепции 
исторического развития в Новейшее время
Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
Тема 1. Мир  накануне  Первой  мировой  войны.  Мир в начале ХХ в.  —
предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая 
революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы 
исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации.
Усиление  регулирующей  роли  государства  в  экономике  и  социальный  реформизм.
Формирование единого мирового хозяйства. 
Партии  и  главные  линии  политической  борьбы.  Основные  политические  идеологии:
консерватизм, 
либерализм, социализм.  Либералы у власти.  Эволюция социал-демократии в 
сторону  социал-реформизма.  Появление  леворадикального  крыла  в  социал-демократии.
Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм.  Рост националистических
настроений.
Тема 2.  «Новый империализм». Происхождение Первой мировой 
войны.  Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 
мира между главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за 
передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих 
держав на два противоборствующих блока: Антанта и Тройственный союз. 
Гаагские   конвенции   и   декларации.   Гонка  вооружений.   Локальные  конфликты  как
предвестники «Великой войны». 
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Тема 3.  Первая  мировая  война. 1914—1918 гг.  Июльский (1914) кризис, 
повод  и  причины  Первой  мировой  войны.  Цели  и  планы  участников.  Характер  войны.
Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны.  «Бег  к  морю».  Сражение  на
Марне.  Победа  российской  армии  под  Гумбиненом  и  поражение  под    Танненбергом.
Наступление  российских войск  в    Галиции.Война на море.   Новые  методы  ведения
войны.  Борьба  на  истощение. Дипломатия в ходе войны.  Изменение состава участников
двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта.   Война в Месопотамии,
Африке и Азии.  Битва при Вердене.  Сражение на  Сомме.Геноцид  в  Османской  империи.
Брусиловский  прорыв.  Вступление  в  войну США. Великая российская  революция  1917  г.
и  выход Советской России  из
войны.  Сражение под Амьеном. Капитуляция  государств  Четверного союза.
Человек  и  общество  в  условиях  войны.   Итоги  войны.  Масштабы  человеческих  потерь,
социальных  потрясений  и  разрушений.   Политические  и  морально-психологические
последствия войны.
Глава II. Межвоенный период (1918—1939).
Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. 
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового 
общества. «Восстание масс»  —  вовлечение широких масс  в политику и 
общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил.  Рост влияния социал-
демократов,  вставших  на  путь  реформ.  Образование  представителями  леворадикального
крыла в социал-демократии коммунистических партий. 
Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его 
роль  в  мировой  политике.  Активизация  праворадикальных  сил   —   образование  и
расширение  влияния  фашистских  партий.  Международная  роль  Великой  российской
революции  1917  г.  Революция  в  Германии  1918—1919  гг.   Австрийская  революция.
Венгерская революция.Венгерская советская республика 1919 г.  Образование Чехословакии
и  Югославии.  Распад  Российской  империи.  Антиколониальные  выступления  в  Азии  и
Северной Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм.
Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные 
отношения в 1920-е гг.    Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и 
планы участников.  Программа  «14 пунктов» В.  Вильсона как проект 
послевоенного  мирного урегулирования.   Новая карта  Европы по Версальскому мирному
договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921
—1922  гг.  Неустойчивость  новой  системы  международных  отношений.  Развитие
международных  отношений  в  1920-е  гг.  Генуэзская  конференция  1922  г.  Советско-
германское  соглашение  в  Рапалло  1922  г.  Начало  признания  Советской  России.  Планы
Дауэса и Юнга. Эра 
пацифизма  в   1920-е  гг.   Формирование   новых  военно-политических   блоков   –Малая
Антанта,  Балканская  и  Балтийская  Антанты.    Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана-
Келлога 1928 г. об отказе от войны.
Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 
Германия.  Противоречия  послевоенной  стабилизации.  Экономический  бум  (эра
«просперити»),  торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в
США.  Перемещение  экономического  центра  капиталистического  мира  в  Соединенные
Штаты. Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей)
партии в управлении страной.  Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г.
«Национальный блок» и «Картель левых» во 
Франции.   Кризис  Веймарской  республики  в  Германии:  «Капповский  путч»  1920  г.
восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г.,  фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г.
Тема  7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая 
депрессия. Пути выхода.  Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и 
его  масштабы.   Человек  и  общество  в  условиях  «Великой  депрессии».   Социально-
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политические  последствия  мирового  экономического  кризиса.   Проблема  соотношения
рынка и государственного регулирования.  Два альтернативных пути выхода из кризиса и их
реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель  —  обеспечение
прав граждан,  социальные реформы и государственное регулирование.   Кейнсианство как
идеология и практика государственного регулирования экономики: массовому производству
должносоответствовать  массовое  потребление  (спрос).   Тоталитарные  и  авторитарные
режимы  —  свертывание демократии, государственный контроль, использование насилия и
внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины
наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг. 
Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. 
Рузвельта. Великобритания: «национальное правительство».  Основные 
экономические  и  социальные  реформы  «Нового  курса»   Ф.  Д.  Рузвельта:  закон  о
восстановлении  промышленности,  закон  о  регулировании  сельского  хозяйства,  Закон
Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально-
ориентированного  этапа  развития  современного  капиталистического  государства  как
главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый
курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю.  Внешняя политика
США в 1930-е гг.  Особенности экономического кризиса 1929—1933 г. в Великобритании.
Политика  социального  маневрирования,  формирования  коалиционных  правительств  и
поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг.
Тема  9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой 
диктатуры в Германии.  Кризис Веймарской республики в Германии. 
Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях 
мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. 
Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда.
Роль  нацистской  партии  и  фашистского  корпоративного  государства  в  экономической,
общественно-политической  и  культурной  жизни  страны.  Милитаризация  и  подготовка  к
войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской
диктатуры.   Немецкое  общество  в  эпоху Третьего  рейха.  Внешняя  политика  Германии  в
1930-е гг.
Тема  10. Борьба с фашизмом. «Народный фрон»т во Франции и 
Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 
авторитарному режиму.  Политическая неустойчивость во  Франции в годы 
мирового  экономического  кризиса  в  начале  1930-х  гг.  Фашистский  путч  1934  г.
Формирование  единого  антифашистского  фронта.  VII  Конгресс  Коминтерна  о  Едином
фронте  в  борьбе  с  фашизмом.  Победа  на  выборах  коалиции  «Народного  фронта»
(социалистов,   коммунистов,  либералов)  во  Франции  в  1936  г.  Политика  «Народного
фронта»  в  1936—1939  гг.:  запрет  военизированных  фашистских  организаций  и
прогрессивное социальное законодательство. Победа  «Народного  фронта»  в  Испании в
1936 г.  Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). Поддержка мятежников
фашисткой  Италией  и  нацисткой  Германией   Социальные   преобразования   в
Испании.Политика   «невмешательства»  западных  держав.   Испанская  республика  и
советский опыт.  Интернациональные бригады добровольцев.  Советская   помощьИспании.
Оборона  Мадрида.   Сражения   при  Гвадалахаре   и   на   Эбро.  Поражение  Испанской
республики.  Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934
г. Австрофашизм. 
Тема  11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика 
«умиротворения»  агрессора.   Конец  эры  пацифизма  и  крах  Версальско-Вашингтонской
системы. Односторонний пересмотр Версальского договора 
нацисткой Германией в 193З—1936 гг. Агрессивные действия Германии, Италии и Японии.
Несостоятельность  Лиги  Наций.     Политика  «умиротворения»  агрессоров  со  стороны
ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937).
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Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии.
Ликвидация независимости 
чехословацкого  государства.  Провал  идеи  коллективной  безопасности  в  Европе.  Англо-
франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939),
секретные соглашения к ним и их последствия.
Тема 12. Восток в первой половине XX в.    Положение в странах Востока 
в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. 
Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на
внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека).   Реформы и революции в  Китае в
первой половине ХХ в.  Синьхайская революция 1911—1912 гг.  Национальная революция
1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши  —
капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война
Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. 
Агрессия Японии в Северном Китае. Японо -китайская война 1937—1945 гг. Колониальные
порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный
конгресс. М.  Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в
ликвидации колониального режима.
Глава III. Вторая мировая война.
Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер 
Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. 
Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном 
фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват 
гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за
Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война —
составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт  —  главный фронт в победе над
фашизмом. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне.Коренной
перелом  в  ходе  Второй  мировой  войны.  Сталинградская  Битва.  Курская  битва.  Переход
летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии.Начало войны на Тихом
океане. Нападение  Японии  на  США.  Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-
Восточной Азии и островов 
Тихого океана.  Бой у о.  Мидуэй в июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943
г.Военный действия  в  Северной Африке.  Высадка  англо-американских  войск  в  Сицилии.
Свержение  режима  Муссолини  в  сентябре  1943  г.Антигитлеровская   коалиция.
Атлантическая хартия.  Ленд-лиз. 
Тегеранская конференция «большой тройки» 2 ноября  —  1 декабря1943 г. 
Вопрос об открытии Второго фронта во Франции.  
Возвращение Китая в число великих держав.  Завершающий период Второй мировой войны.
Фронтальное  наступление  Красной  Армии  в  1944  г.  Операция  «Багратион».  Начало
освобождения Европы. 
Открытие Второго фронта во Франции    6 июня 1944 г. Кризис нацистского 
режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г.  Выход из войны 
бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. 
Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в 
январе  1945  г.  Висло-Одерская  операция  Красной  Армии  в  январе-феврале  1945  г.
Освобождение  Польши.  Крымская  (Ялтинская)  конференция  трех  держав  4—11  февраля
1945  г.  Берлинская  операция  Красной  Армии  в  апреле  мае  1945  г.  и  взятие  Берлина.
Безоговорочная капитуляция Германии 8  мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении
Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля—2 августа 1945 г.
Наступление  союзников  против  Японии. Разгром японского флота у о. 
Лейте в октябре 1944 г.  Атомные  бомбардировки  Хиросимы и  Нагасаки 6 и 
августа 1945 г.  Вступление  СССР  в  войну  против  Японии 8 августа 1945 г.  и разгром
Квантунской  армии.  Капитуляция  Японии 2 сентября 1945 г. 
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Окончание  Второй  мировой  войны.  Жертвы.  Потери.   Цена  Победы  для  человечества.
Решающей вклад СССР в победу. 
Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование.
Главный итог Второй мировой войны  —  разгром нацисткой Германии, 
фашисткой Италии и империалистической Японии.  Победила Антигитлеровская  коалиция
государств,  объединившаяся на демократической основе.  Решающая роль СССР в Победе
над  фашизмом.  Последствия  Второй  мировой  войны.  Введение  в  практику  понятия
преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация,
денацификация, демократизация 
и декартелизация Германии.  Договоры с союзниками Германии.  Распад 
Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская конференция и проблема 
мирного договора с Японией. Образование ООН.  Нюрнбергский процесс над 
главными военными преступниками.    Суды над коллаборационистами в Европе.Токийский
процесс  над главными японскими военными преступниками. 
Глава IV. Соревнование социальных систем.
Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 
1945  —  первой половине 1950-х гг.   Предпосылки превращения послевоенного  мира в
двухполюсной (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое
противостояние. Маккартизм  –  «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ
раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы.
Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества
двух  сверхдержав   —   СССР  и  США.  Ядерное  оружие   —   равновесие  страха  и
сдерживающий фактор от  прямого военного столкновения.  Гражданская  война в  Греции.
Доктрина Трумэна. План Маршалла.  План Шумана. Начало западноевропейской интеграции
Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского
договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 
Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. 
Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции
в  развитии  международных  отношений:  противостояние  и  стремление  к  разрядке
международной напряжённости.  Ослабление международной напряжённости после смерти
И.  Сталина.   Нормализация   советско-югославских  отношений.   Принцип  «мирного
сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. 
Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 
Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во ВьетнамеСоглашение
об  ограничении  стратегических  наступательных  вооружений  (  ОСВ—1)   и  Договор  о
противоракетной обороне (ПРО).  « Новая  восточная  политика»  ФРГ.  Хельсинкский  акт
1975 г.Ракетный  кризис  в  Европе.  Ввод  советских  войск  в  Афганистан.  Локальные и
региональные конфликты, гражданские войны.  Обострение международной обстановки в
конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое
мышление» М. С. Горбачева. Возобновление  советско-американского диалога. Соглашение
о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г. 
Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е 
гг.  «Общество  потребления».   Факторы,  обусловившие  экономический  подъем  в  странах
Запада  в  1950—1970-е  гг.  Стабилизация  международной  валютной  системы.   Бретон-
Вудские соглашения.  Либерализация мировой торговли. 
Создание ГАТТ, затем ВТО.  Экономическая интеграция  в Западной Европе и Северной
Америке:  общее  и  особенное.  Европейское  экономическое  сообщество  (ЕЭС).
Неокейнсианство  как  политика  поощрения  спроса   —  массовому  производству  должно
соответствовать  массовое  потребление.   Государство  благосостояния,  его  основные
характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства.
Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности
государства благосостояния в развитых странах мира. 
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Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 
информационного общества.  Причины и сущность экономических кризисов 
1974—1975  гг.  и  1980—1982  гг.    Предпосылки  перехода  к  постиндустриальному
информационному обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами.
Кризис  растущего  вширь  и  требовавшего  все  новых  ресурсов  индустриального  типа
развития.  Третья  промышленно-технологическая  революция.  Главные  черты
постиндустриального  общества.   Индивидуализация  производства,  потребления,  труда.
Переход  к  демократическим  формам  правления  как  вектор  исторического  развития
постиндустриального  общества.  Волна  демократизации  в  мире  с  1970-х  гг.  Переход  к
демократии  Португалии,  Греции,  Испании.  Уход  с  политической  сцены  диктаторов  в
Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии
бывших социалистических стран в результат 
краха социализма как общественно-политической системы в результате 
революций 1989—1991 гг.
Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 
поворот.  Политика  «третьего пути».   Три этапа в  экономической и социальной политике
стран  Запада  после Второй мировой войны:  формирование  государства  благосостояния  с
широкими  социальными  гарантиями  и  вмешательством  государства  в  экономику,
неоконсервативный  поворот  с  опорой  на  развитие  частной  инициативы  рынка,  политика
«третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов.
Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов,
снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономки мировому рынку.
Основания  политики  «третьего  пути»:  идеи  социальной  ответственности  гражданского
общества  и  государства  перед  малоимущими при поддержке  частнопредпринимательской
инициативы Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской
активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности.
Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные 
движения.  Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах 
Запада во второй половине ХХ  —  начале  XXI  вв. Появление в лагере 
консервативных  сил  христианско-демократических  партий.  Увеличение  влияния  социал-
демократов  и  переход  их  на  платформу  умеренного  реформизма.  Социалистический
интернационал.  Праворадикальные  и  экстремистские  организации.  Национализм.
Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное
движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав
человека (1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния
гражданского  общества  во  второй  половине  ХХ  —  начале  ХХI  вв.  Изменение  роли
гражданского общества в 1960-е 
гг.  Новые  левые.   Хиппи.  Движение  за  гражданские  права.  Май  1968   г.  Движения
гражданских  инициатив.  Группы  взаимопомощи.  Волонтёры.  Экологическое  движение.
Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения.
Тема 22.  Преобразования и революции в странах Центральной и 
Восточной Европы.  Общее и особенное в строительстве социализма. 
Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике
и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Г ермании (1953), в Польше (1956),
народное  восстание  в  Венгрии  в  1956,  «Пражская  весна»  в  Чехословакии  в  1968  г.
Неудавшиеся попытки реформ.    Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные
направления  преобразований  в  бывших  странах  социалистического   лагеря,  их  итоги  на
рубеже ХХ—ХХI  вв. Вступление в НАТО и Европейский союз.
Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей 
развития.  Этапы деколонизации.  Культурно-цивилизационные особенности 
развития  конфуцианско-буддистского  региона,  индо-буддийско-мусульманского  региона  и
арабо-мусульманского региона.  Проблема сочетания модернизации и традиций.  Азиатско-
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Тихоокеанской  регион.  Восточноазиатские  «тигры»  и  «драконы».  «Конфуцианский
капитализм».  Индокитай.  Мусульманский  мир.  Классификация  групп  государств.
Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки.  
Тема  24. Китай. Индия.  Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её
итоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация 
коммунистической утопии и её  результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976
гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в
1989  г.  Особенности  китайской  модели.  Китай  —первая  экономика  мира.  Традиции  и
модернизация Китая. 
Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. 
Дж. Неру.  Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М.
Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 
Глава IV. Современный мир
Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в.  Предпосылки 
глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой 
торговли, ее последствия. Роль государства в условиях глобализации. 
Формирование глобального информационного и культурного пространства. 
Новые вызовы  XXI  в.: культурно-цивилизационные противоречия, 
фундаментализм  и  международный  терроризм,  проблема  самоидентификации  человека,
регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой
промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 
Тема 26. Международные отношения в конце XX  —  начале XXI в. 
Окончание «холодной войны». США  —  единственная сверхдержава мира. Две тенденции в
мировой политике: стремление США к утверждению своего 
лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в 
современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование 
Европейского  союза.  Транстихоокеанское  партнерство.  Шанхайская  организация
сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты.
Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный
терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная
операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.
Раздел 1 «История. Всеобщая история. Новейшая история» (40 часов)

№ Тема урока
Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.

Урок 1 Мир накануне Первой мировой войны
Урок 2 «Новый  империализм».  Происхождение  Первой  мировой

войны
Урок 3 Первая мировая война. 1914—1918 гг.
Урок 4 Повторительно-обобщающий урок: Первая мировая война

ГлаваII. Межвоенный период (1918—1939).
Урок 5 Последствия войны: революции и распад империй  
Урок 6 Версальско-Вашингтонская  система.  Международные

отношения в 1920-е гг 
Урок 7 Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция.

Германия
Урок 8 Мировой  экономический  кризис  1929—1933  гг.  Великая

депрессия. Пути выхода
Урок 9 Страны  Запада  в  1930-е  гг.  США:  «Новый  курс»

Ф.Д.Рузвельта.  Великобритания:  национальное
правительство
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Урок 10 Нарастание  агрессии  в  мире.  Установление  нацистской
диктатуры в Германии

Урок 11 Борьба  с  фашизмом.  Народный  фронт  во  Франции  и
Испании.  Гражданская  война  в  Испании.  Австрия:  от
демократии к авторитарному режиму

Урок 12 Международные  отношения  в  1930-е  гг.  Политика
«умиротворения» агрессора

Урок 13 Восток в первой половине ХХ в.
Урок 14 Повторительно-обобщающий  урок:  Межвоенный

период(1918-1939)
Глава III.Вторая мировая война.

Урок 15 Вторая мировая война 1939—1945 гг.  
Урок 16 Вторая мировая война 1939—1945 гг.  
Урок 17 Итоги  Второй  мировой  войны.  Послевоенное

урегулирование
Урок 18 Повторительно-обобщающий урок по теме:  Вторая мировая

война
Урок 19 Повторительно-обобщающий урок по теме:  Вторая мировая

война
Глава IV. Соревнование социальных систем.

Урок 20 Начало  «холодной  войны».  Международные  отношения  в
1945 — первой половине 1950-х гг.

Урок 21 Международные отношения в 1950—1980- е гг. От 
«разрядки» к возвращению политики «холодной войны»

Урок 22 Завершение эпохи индустриального общества. 1945 г. —
1970-е гг. «Общество потребления»

Урок 23 Кризисы 1970—1980-х гг. Становление 
постиндустриального информационного общества

Урок 24 Экономическая и социальная политика. 
Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути»

Урок 25 Политическая  борьба,  гражданское  общество  и  социальные
движения

Урок 26 Преобразования  и  революции  в  странах  Центральной  и
Восточной Европы

Урок 27 Страны  Азии  и  Африки.  Деколонизация  и  выбор  путей
развития

Урок 28 Индия, Китай, Япония  
Урок 29 Повторительно-обобщающий  урок  по  теме:  Соревнование

социальных систем.
Глава IV. Современный мир

Урок 30 Глобализация и новые вызовы XXI в.
Урок 31 Международные отношения в конце XX — начале XXI в.
Урок  32-
40 

Резерв

История России 
(предметная линия учебников авторов М. М. Горинова, А. А. Данилова, М. Ю.

Морукова, А. Я. Токаревой, И. С. Семененко, В. Н. Хаустова, 
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О. В. Хлевнюка, В. А. Шестакова)
10 класс 

(базовый уровень)
Планируемые результаты
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;
•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;
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•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;
•различать субъективные и объективизированные исторические оценки;
•конструктивно  применять  исторические  и  историко-культурные  знания  в  социальной
практике, общественной деятельности, межкультурном общении.
Выпускник научится:

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новоейшего
времени  как  исторической  эпохи,  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее
время;

 использовать  историческую карту  как  источник  информации о  границах  России и
других  государств  в  Новейшее  время,  об  основных процессах  социально-экономического
развития,  о  местах  важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений  -
походов, завоеваний, колонизации и др.;

 анализировать  информацию  различных  источников  по  отечественной  и  всеобщей
истории Новейшего  времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России
и других странах в Новейшее время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать  о  значительных  событиях  и  личностях  отечественной  и  всеобщей  истории
Новейшего времени;
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 систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени;

 раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) экономического  и  социального
развития  России  и  других  стран  в  Новейшее  время;  б) эволюции  политического  строя
(включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм».  «диктатура»,
«тоталитаризм», «авторитаризм», «демократия» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г) представлений  о  мире  и  общественных
ценностях; д) художественной культуры Новейшего времени;

 объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и
всеобщей  истории  Новейшего  времени  (социальных  движений,  реформ  и  революций,
взаимодействий между народами и др.);

 сопоставлять  развитие  России  и  других  стран  в  Новейшее  время,  сравнивать
исторические ситуации и события;
давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории  Новейшего
времени.

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. 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.

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.  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.

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
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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. 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 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».  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. 

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. 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.  Ситуация в партии и возрастание
роли  партийного  аппарата.  Роль  И.В.  Сталина  в  создании  номенклатуры.  Социальная
политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная
политика.  Социальные  «лифты».  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. 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.  Успехи  и  противоречия  урбанизации.
Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты
и региональных руководителей Результаты репрессий на уровне регионов и национальных
республик. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг

Разрушение  традиционной  моралиНаступление  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..  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». 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. 
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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. 

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. 

 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. 

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. 

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 

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. 

 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. 

 Нацистский плен.  Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над
заключенными. Угон советских людей в Германию. 

 Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной
перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление
весной–летом  1942  г.  Поражение  советских  войск  в  Крыму.  Битва  за  Кавказ.  Оборона
Сталинграда. «Дом Павлова». 

. 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.
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Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления
Ленинграда. 

Сотрудничество  с  врагом:  формы,  причины,  масштабы.  Создание  гитлеровцами
воинских  формирований  из  советских  военнопленных.  Генерал  Власов  и  Русская
освободительная армия. 

Трудовой  подвиг  народа.  Роль  женщин  и  подростков  в  промышленном  и
сельскохозяйственном  производстве.  Самоотверженный  труд  ученых.  Помощь  населения
фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная
система и нормы снабжения в городах. 

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. 

. 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. 
 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. 
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 денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации
(четыре «Д
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

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.). 

 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.
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Положение  в  «старых»  и  «новых»  республиках.  Рост  влияния  СССР  на  международной
арене. Первые шаги ООН. 

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

Возвращение  депортированных  народов.  Особенности  национальной  политики.
Попытка  отстранения  Н.С.  Хрущева  от  власти  в  1957  г.  «Антипартийная  группа».
Утверждение единоличной власти Хрущева.

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». 

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. 

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. 

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. 

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. 
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. 
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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». 

 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. 

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. 
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. 

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. 

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. 

 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. 

 Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских
настроений.  Проблема  Нагорного  Карабаха  и  попытки  ее  решения  руководством  СССР.
Обострение  межнационального  противостояния:  Закавказье,  Прибалтика,  Украина,
Молдавия. 

 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. 

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. 

 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. 
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 Реалии  1991  г.:  конфискационная  денежная  реформа,  трехкратное  повышение
государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся
проблем на потребительском рынке. 

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. 

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. 

Либерализация  цен.  «Шоковая  терапия».  Ваучерная  приватизация.  Долларизация
экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. 
От сотрудничества  к противостоянию исполнительной и законодательной власти  в  1992–
1993 гг.  Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность
мирного  выхода  из  политического  кризиса.  «Нулевой  вариант».  Позиция  регионов.
Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в
Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских
событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993
года. 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.

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.  Сегментация  экономики  на
производственный  и  энергетический  секторы.  Положение  крупного  бизнеса  и  мелкого
предпринимательства 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  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.. 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.
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Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение
террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную
Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.

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.  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.  Повседневная  жизнь.  Качество,  уровень  жизни  и  размеры  доходов
разных  слоев  населения.  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.

Тематический план история России(62часа)
№ Тема урока

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» (9 ч)
Урок 1 Россия и мир накануне Первой мировой войны.
Урок 2 Российская империя в Первой мировой войне.
Урок 3 Великая российская революция: февраль 1917 г.
Урок 4 Великая российская революция: октябрь 1917 г.
Урок 5 Первые революционные преобразования большевиков.
Урок 6 Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм.
Урок 7 Гражданская война.
Урок 8 Идеология и культура периода Гражданской войны.
Урок 9 Повторительно-обобщающий урок по содержанию 

темы I.
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 Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. (13 ч)
Урок 10 Экономический и политический кризис начала 

1920-х гг. Переход к нэпу.
Урок  11 Экономика нэпа.
Урок  12 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг.
Урок  13 Политическое развитие в 1920-е гг.
Урок  14 Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1920-е гг.
Урок  15 Культурное пространство советского общества 

в 1920-е гг.
Урок  16 «Великий перелом». Индустриализация.
Урок  17 Коллективизация сельского хозяйства.
Урок  18 Политическая система СССР в 1930-е гг.
Урок  19 Советская национальная политика в 1930-е гг.
Урок  20 Культурное пространство советского общества 

в 1930-е гг.
Урок  21 СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг.
Урок  22 Повторительно-обобщающий урок по содержанию 

темы II.
Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. (7 ч)

Урок  23 СССР накануне Великой Отечественной войны.
Урок  24 Начало Великой  Отечественной войны. Первый 

период войны (22 июня  1941 — ноябрь 1942 г.).
Урок  25 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного 

перелома.
Урок  26 Человек и война: единство фронта и тыла.
Урок  27 Второй период Великой Отечественной войны. 

Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.).
Урок  28 Третий период войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание 
Второй мировой войны.

Урок  29 Повторительно-обобщающий урок по содержанию 
темы III.

Тема IV.  Апогей и кризис советской системы.    1945—1991 гг. (22 ч)
Урок  30 Место и роль СССР в послевоенном мире.
Урок  31 Восстановление и развитие экономики.
Урок  32 Изменения в политической системе в послевоенные 

годы.
Урок  33 Идеология, наука и культура в послевоенные годы.
Урок  34 Национальный вопрос и национальная политика в 

послевоенном СССР.
Урок  35 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной 

войны».
Урок  36 Смена политического курса.
Урок  37 Экономическое и социальное развитие в середине 

1950-х — середине 1960-х гг.
Урок  38 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 

1950-х — середине 1960-х гг.
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Урок  39 Политика мирного сосуществования в 1950-х — 
первой половине 1960-х гг.

Урок  40 Политическое развитие в 1960-х — середине 
1980-х гг.

Урок  41 Социально-экономическое развитие страны 
в 1960-х — середине   1980-х гг.

Урок  42 Национальная политика и национальные движения в 1960-х 
— середине 1980-х гг.

Урок  43 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй 
половине 1960-х — первой половине 1980-х гг.

Урок  44 Политика разрядки международной напряжённости.
Урок  45 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ.
Урок  46 Социально-экономическое развитие СССР 

в 1985—1991 гг.
Урок  47 Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки.
Урок  48 Реформа политической системы.
Урок  49 Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике.
Урок  50 Национальная политика и подъём национальных 

движений. Распад СССР.

Урок  51 Повторительно-обобщающий урок по теме IV.
Тема V. Российская Федерация (11 ч)

Урок  52 Российская экономика на пути к рынку.
Урок  53 Политическое развитие Российской Федерации 

в 1990-е гг.
Урок  54 Межнациональные отношения и национальная 

политика в 1990-е гг.
Урок  55 Духовная жизнь страны в 1990-е гг.
Урок  56 Геополитическое положение и внешняя политика 

в 1990-е гг.
Урок  57 Политическая жизнь России в начале XXI в.
Урок  58 Экономика России в начале XXI в.
Урок  59 Повседневная и духовная жизнь.
Урок  60 Внешняя политика России в начале XXI в.
Урок  61 Россия в 2008—2014 гг.
Урок  62 Повторительно-обобщающий урок по теме V.

                          

География
(предметная линия учебников авторов А.П. Кузнецов, Э.В. Ким)

10 -11 классы  
(базовый уровень) 

Планируемые результаты  
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь:

Приводить  примеры  современных  географических  исследований  и  давать  оценку  их
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значения;
Доказывать актами взаимосвязь географических наук;
Приводить  примеры  законов,  теорий,  понятий  и  терминов  из  разных  курсов  школьной
географии, объяснять их особенности и различия;
Давать оценку различным источникам географических знаний;
Называть типичные географические методы исследования;
Объяснять значение основных понятий и представлений темы;
На конкретных примерах анализировать динамику изменения взаимоотношений человека и
природы;
Делать выводы о роли человека в создании антропогенной среды;
Приводить примеры положительных и отрицательных последствий взаимодействия человека
и окружающей среды;
Обосновывать необходимость рационального природопользования;
Приводить примеры различных методов рационального природопользования;
Сравнить характер природопользования в разных странах;
Приводить примеры влияния различных природных и социально-экономических фактов на
численность, воспроизводство, расселение и размещения населения;
Приводить аргументированные доказательства влияния этнического и религиозного состава
населения на особенности социально-экономической жизни страны;
Сравнивать разные страны по уровню и качеству жизни населения;
Использовать данные тематических карт как источник аргументов  пользу того или иного
суждения;
Давать характеристики на основании картографических данных;
Читать и анализировать тематические карты: показывать на карте и объяснять географию
явлений и процессов, выявлять причинно-следственные связи на основе сопоставления карт,
делать аналитические выводы;
Давать характеристику основных этапов развития мирового хозяйства;
Приводить примеры влияния НТР на развитие мирового хозяйства; 
Приводить  примеры  транснационализации  и  экономической  интеграции  в  мировом
хозяйстве;
Показывать  на  конкретных  примерах  влияния  того  или  иного  фактора  на  размещение
хозяйства;
Приводить примеры типов промышленных и сельскохозяйственных районов в мире;
Приводить примеры разного пространственного рисунка размещения хозяйства в странах и
регионах мира;
Приводить  примеры  различных  показателей  для  характеристики  экономической  мощи
любого государства;
Давать  характеристику  состояния  экономики  страны  с  использованием  различных
источников информации;
Давать сравнительную характеристику двух или более стран;
Выявлять  причинно-следственные  связи:  между  особенностями  современного  мирового
хозяйства  и  глобализацией  как  главной  движущей  силой  его  развития,  особенностями
пространственного рисунка размещения хозяйства и факторами, его определяющими;
Приводить  примеры  участия  стран  в  МЭО,  перечислять  формы  МЭО  и  объяснять  их
взаимную  связь  и  изменения  во  времени,  приводить  примеры  взаимосвязей  между
масштабами и степенью участия в МЭО в зависимости от уровня экономического развития,
конкурентоспособности и степени открытости экономики страны;
Объяснять  на  конкретных  примерах  факторы,  определяющие  конкурентоспособность
страны;
Показывать на конкретных примерах изменение структуры внешней торговли во времени;
Приводить  примеры мировых финансовых центров  и  их значение  в  МЭО, географию их
размещения;
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Называть  международные  финансовые  организации,  аргументируя  их  появление  и
назначение;
Отбирать  финансовые  характеристики  для  определения  уровня  экономического  развития
страны;
Доказывать объективность процесса глобализации мирового хозяйства;
Объяснять  и  аргументировать  разницу  между  НТП  и  НТР  и  их  влияние  на  структуру
промышленности, сельского хозяйства и транспорта, территориальную структуру мирового
хозяйства;
Называть основные параметры, определяющие место любой страны в мире;
Доказывать дифференциацию стран мира как результат глобализации современного мира;
Аргументировать  влияние  информационной  революции  на  развитие  и  размещение
производства;
Обосновывать место России  мировом хозяйстве;
Отбирать критерии районирования и предлагать свои варианты районирования;
Составлять комплексные, сравнительные характеристики стран мира;
Отбирать и представлять специфические особенности региона, субрегиона, страны;
Чётко определять признаки государства и страны, приводить примеры;
Находить и показывать на карте основные географические объекты;
Приводить аргументы в пользу утверждения «политическая карта – политический портрет
мира».

Метапредметные результаты обучения курсу
Учащийся должен уметь:

Ставить  учебные  задачи,  вносить  изменения  в  содержание  учебной  задачи  и  выбирать
наиболее рациональную последовательность её выполнения;
Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с её целями, задачами и
условиями;
Оценивать свою работу в сранении с существующими требованиями;
Пользоваться различными способами самоконтроля;
Классифицировать  в  соответствии  с  выбранными  признаками,  систематизировать  и
структурировать информацию;
Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;
Пользоваться навыками анализа и синтеза;
Искать и отбирать необходимые источники информации;
Представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;
Работать с разными видами текстов (учебным текстом и внетекстовыми компонентами) –
научно-популярными,  публицистическими,  художественными:  составлять  тезисный  план,
выводы, конспект, тезисы выступления; переводить информацию их одного вида в другой
(текст в таблицу, карту в текст и т.д.);
 Использовать различные виды моделирования исходя из учебной задачи;
Составлять рецензии, аннотации;
Выступать перед аудиторией, придерживаясь определённого стиля при выступлении;
Вести дискуссию, диалог;
Находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.

Личностные результаты обучения курсу
Учащийся должен обладать:

Российской гражданской идентичностью и гражданской позицией;
Мировоззрением  и  нравственным  сознанием,  соответствующим  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  основанным  на  диалоге  культур,  а  также
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осознанием  своего  места  в  поликультурном  мире  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей;
Толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, способностью вести диалог с
другими людьми;
Коммуникативными  навыками  сотрудничества  в  образовательной,  общественно-полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
Готовностью и способностью к образованию, в том числе к самообразованию, сознательным
отношением  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и
общественной деятельности.

Содержание 

Раздел 1. Географическая картина мира (24 ч) 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
География  как  наука.  Методы  географических  исследований  и  источники

географической информации. Уникальная роль географии в системе наук: формирование
образа конкретной территории. Основная цель современной географии — обоснование путей
рациональной  организации  общества,  изучение  процессов  взаимодействия  природы  и
общества  на  конкретной  территории.  История  развития  географической  науки,  основные
этапы.  Структура  современной  географии:  физико-географические  и  общественные
географические  науки,  картография.  Элементы  научных  знаний:  учения,  теории,  законы,
закономерности,  концепции,  гипотезы,  понятия  и  термины.  Источники  географической
информации: экспедиционные наблюдения, исторические документы, статистика,  средства
массовой  информации,  учебные  материалы.  Методы  географических  исследований:
описательный,  сравнительный,  картографический,  статистический,  моделирования,
прогнозирования, геоинформационный.

ТЕМА 1. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (3 ч)
 Природные  условия  и  природные  ресурсы  —  основа  экономического  развития.

Классификация  природных  ресурсов  по  характеру  использования:  для  промышленности,
сельского  хозяйства  и  отдыха  человека.  Понятие  о  природно-ресурсном  потенциале.
Географическое  пространство,  его  основные  виды  (суша,  Мировой  океан,  воздушное
пространство)  и  особенности  (величина,  географическое  положение,  природное
многообразие,  экологическое  состояние).  Территория  как  главный  ресурс  для
экономического  развития.  Основные  направления  использования  территории:  для
проживания людей, для ведения хозяйства, основа географического разделения труда, сфера
геополитических  интересов  различных  стран.  Понятие  об  эффективной  территории.
Особенности  пространства  Мирового  океана,  его  природная  специфика,  политическое  и
экономическое значение. Понятие о ресурсообеспеченности территорий и стран мира. 

Взаимодействие  общества  и  природной  среды.  Влияние  природной  среды  на
антропологические характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную деятельность
(в том числе на специализацию хозяйства). История взаимоотношений человека и природной
среды. Постоянное расширение масштабов вторжения человека в природу. Формирование
ноосферы. Учение В. И. Вернадского о ноосфере.       География природопользования.
Развитие  человечества  как  история  взаимоотношений  человека  и  природы.  Понятие  о
природопользовании.  Рациональное  и  нерациональное  природопользование.  Типология
стран по особенностям природопользования. Отрицательные последствия нерационального
природопользования;  истощение  многих  видов  природных  ресурсов  и  ухудшение  их
качества.  Основные  методы  рационального  природопользования:  экономические,
технологические, санитарно-гигиенические. 

Практическая работа. 1. Оценка ресурсообеспеченности США и Китая.
ТЕМА 2. НАСЕЛЕНИЕ МИРА (6 ч) 
Численность,  воспроизводство,  половой  и  возрастной  состав  населения. Динамика
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численности  населения  мира  в  XX—XXI  вв.  Типы  воспроизводства  населения:
традиционный, переходный, современный. Особенности естественного движения населения
в  странах  трех  типов  воспроизводства.  Концепция  демографического  перехода  и  его
социально-экономическая  основа.  Демографическая  политика  и  ее  основные  виды:
ограничительная,  стимулирующая.  Возрастная  структура  населения  различных  регионов
мира;  «зрелые»  и  «молодые»  регионы.  Старение  нации  и  омоложение  населения  в
возрастной  структуре  мирового  населения.  Продолжительность  предстоящей  жизни
населения  и  ее  региональные  различия.  Парадокс  полового  состава  мирового  населения:
преобладание  мужского  населения  в  мире  и  преобладание  женского  населения  в
большинстве стран мира. Половозрастные пирамиды и их анализ. 

Географический  рисунок  мирового  расселения.  Географическая  история  расселения
человека  по  планете.  Основные  особенности  современного  размещения  населения.
Плотность  населения;  ареалы  повышенной  плотности  населения.  Три  типа  размещения
населения (городской, сельский, кочевой), их мировая география. Понятие об урбанизации,
ее  основные  этапы  (формирующаяся,  развитая  и  зрелая  урбанизация)  и  их  специфика.
Урбанизация  в  развитых и  развивающихся  странах.  Миграции населения,  их  критерии  и
виды. Внутренние и внешние, постоянные и временные миграции. 

Человечество  —  мозаика  рас  и  народов.  Расовый  состав  населения  мира  и  его
региональные  особенности.  Понятие  об  этносе  (народе).  Этнические  процессы  в
современном  мире:  объединение,  разъединение,  консолидация.  Национальный  состав
населения мира; одно-, дву- и многонациональные страны. Классификация народов мира по
языковому принципу; основные языковые семьи и группы и особенности их размещения. 

Современная  география  религий.  Религия,  ее  географические  виды:  мировые,
этнические,  традиционные  религии.  Очаги  возникновения  и  современная  география
распространения  основных  религий.  География  паломничества  к  святым  местам.
Особенности  религиозного  состава  населения  стран  мира.  Храмовые  сооружения  как
элемент культурного ландшафта; их основные виды. Уровень и качество жизни населения. 

Уровень и качество жизни как основные критерии, определяющие условия жизни
людей.  Основные  показатели  уровня  жизни  населения:  размеры  доходов,  размеры
производства  продукции  в  расчете  на  душу  населения.  Богатые  и  бедные  страны  мира.
Уровень  бедности,  справедливость  в  распределении  доходов  населения.  Качество  жизни
населения  и  его  составляющие:  экономическая,  экологическая  и  социальная.  Индекс
развития человеческого потенциала как показатель качества жизни населения. 

Практические   работы.  2.  Анализ  современного  состояния  естественного  движения
населения мира.  3. Выявление главных тенденций в современном процессе урбанизации.  4.
Составление характеристики «идеального» города — «экополиса».

ТЕМА 3. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (14 ч) 
Особенности  развития  современного  мирового  хозяйства. Понятие  о  мировом

хозяйстве;  основные  этапы  его  развития.  Факторы  формирования  мирового  хозяйства:
глобализация,  интернационализация,  научно-техническая  революция (НТР),  социализация.
Научно-технический прогресс и НТР. Научно-технический потенциал и его составляющие.
Глобализация  как  всемирный  процесс;  ее  проявления  в  экономической,  политической  и
социальной  сферах  жизни  сов-  ременного  общества.  Мировое  хозяйство  в  эпоху
глобализации;  широкое  развитие  процессов  транснационализации  и  экономической
интеграции.  Географические  аспекты  экономической  интеграции  и  деятельности
транснациональных корпораций (ТНК).  Главные интеграционные объединения.  Человек в
современном мировом хозяйстве. 

Факторы  размещения  хозяйства.  Понятия  о  факторах  размещения  производства.
Основные  факторы  размещения  хозяйства:  территория,  природно-ресурсный  потенциал,
экономико-географическое положение, трудовые ресурсы, потребитель, транспорт и связь,
научно-технический потенциал;  их  характеристика.  Изменение  роли факторов в  процессе
исторического  развития  хозяйства.  Типы  промышленных  районов:  старопромышленные,
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новые  промышленные,  районы  концентрации  новейших  производств.  Государственная
региональная политика.

«Кто есть кто» в мировой экономике.  Страны мира в мировом хозяйстве.  Основные
экономические  показатели,  определяющие место страны:  размеры (масштабы),  структура,
темпы и уровень развития экономики. Показатели размеров экономики: валовой внутренний
продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по размерам ВВП.
Структура  хозяйства  и  соотношение  важнейших  сфер  экономики  (сельского  хозяйства,
промышленности  и  непроизводственной  сферы)  по  занятости  населения  и  стоимости
произведенной продукции. Различия в темпах экономического развития в странах мира на
рубеже XX—XXI вв.; их социально-экономическая обусловленность. Основные показатели,
характеризующие  уровень  экономического  развития  страны:  ВВП  на  душу  населения,
производительность труда, доля наукоемкой продукции в производстве и экспорте и др. 

Мировое аграрное производство. Значение аграрного производства. Страны-лидеры по
производству  сельскохозяйственной  продукции.  Структура  производства  в  мировом
сельском  хозяйстве  и  ее  региональные  различия.  Структура  и  география  мирового
растениеводства;  ведущая  роль  зерновых  и  технических  культур  (главные  культуры).
География мирового животноводства; особенности размещения скотоводства, свиноводства
и овцеводства. Уровень развития сельского хозяйства и его показатели: производительность
труда,  производство  продукции  в  расчете  на  душу  населения  и  единицу
сельскохозяйственных  угодий,  уровень  механизации  и  химизации,  самообеспеченность
страны продовольствием и др. 

Горнодобывающая  промышленность  мира.  Горнодобывающая  промышленность  в
мировом  хозяйстве.  Структура  добычи  минерального  сырья;  особая  роль  топлива  и
металлических руд. Изменения в структуре производства и географии мировой топливной
промышленности.  Особенности географии добычи минерального сырья.  Страны-лидеры в
добыче полезных ископаемых; главные горнодобывающие державы. Актуальные проблемы
развития горнодобывающей промышленности мира: ресурсообеспеченность,  рациональное
использование, резкие колебания цен на сырье и пр. 

Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей промышленности в
мировом  хозяйстве.  Особенности  географии  мировой  обрабатывающей  промышленности;
ведущая  роль  стран  Азии,  страны-лидеры.  Прогрессивные  сдвиги  в  структуре
обрабатывающей  промышленности;  ведущая  роль  машиностроения  и  химической
промышленности.  Структура  мирового  машиностроения;  особое  значение  автомобильной
промышленности, ее современная география. 

Непроизводственная сфера мирового хозяйства.  Место непроизводственной сферы в
мировом хозяйстве.  Структура непроизводственной сферы: услуги,  финансы, транспорт и
связь,  внутренняя  торговля,  управление.  Особенности  географии  отдельных  секторов
непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских услуг; их география. 

Мировая  транспортная  система. Транспортная  система  мира;  ее  география;  влияние
НТР;  роль  отдельных  видов  транспорта.  Обеспеченность  транспортными  путями.  Типы
конфигурации  транспортной  сети.  География  мировых  грузопотоков.  Уровень  развития
транспорта и его показатели. 

Современная  информационная  экономика.  Развитие  информационной  экономики  и
информационной  индустрии  в  постиндустриальную  эпоху.  Структура  и  география
информационной  экономики.  Основные  виды  информационных  услуг.  Типы  научно-
производственных  центров:  технополисы,  города  науки,  технопарки;  их  географическая
специфика. 

Современные мирохозяйственные связи.  Международное  географическое  разделение
труда  (МГРТ)  как  основа  развития  международных  экономических  отношений  (МЭО).
Труды  Н.  Н.  Баранского.  Международная  специализация  производства  и  ее  виды:
межотраслевая,  предметная,  технологическая,  подетальная.  Подетальная  специализация  и
международное кооперирование производства.  Масштабы участия стран в  МЭО; ведущая
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роль  стран-лидеров  (США,  Япония,  Китай,  Германия).  Степень  участия  стран  в  МЭО;
различный  уровень  открытости  их  экономики.  Понятие  о  международной
конкурентоспособности  стран;  факторы,  ее  определяющие.  Основные  формы  МЭО:
международная специализация и кооперирование производства, внешняя торговля товарами,
внешняя  торговля  услугами  (финансовые  отношения,  торговля  научно-техническими
знаниями, международный туризм, международный рынок рабочей силы). 

Внешняя  торговля  товарами.  Динамичное  развитие  внешней  торговли  как
свидетельство  дальнейшей  интернационализации  производства.  Прогрессивные  сдвиги  в
структуре  внешней  торговли  —  постоянное  увеличение  доли  готовой  промышленной
продукции и уменьшение доли сырья. Особенности географии мировой внешней торговли;
ведущая роль Европы и Азии и стран-лидеров (США, Китай и Германия). Главные торговые
потоки: внутриевропейская и внутриазиатская торговля. Баланс (сальдо) внешней торговли;
факторы его формирования и экономическая роль. Уровень развития внешней торговли. 

Международные  финансовые  отношения.  Международные  финансовые  отношения
(МФО)  как  совокупность  трех  мировых  рынков  —  валютного,  кредитного  и
инвестиционного. Понятие о валюте; виды валют: национальная, иностранная, коллективная,
резервная. Главная коллективная валюта — евро и география ее распространения. Доллар
США и евро — основные резервные валюты мира. География мировой валютной торговли.
Валютные  резервы  и  золотой  запас  стран  мира;  источники  их  формирования  и
экономическая роль. Роль международных кредитов в развитии экономики; государственное
и  частное  кредитование.  Внешняя  задолженность  стран  мира;  причины ее  образования  и
возможности  ликвидации.  Мировой  рынок  инвестиций  и  его  география.  Новые  мировые
финансовые центры и специфика их деятельности («налоговые гавани» и офшоры). 

Международный туризм. Экономическая роль международного туризма. Классификация
видов  туризма:  приморский,  морской  круизный,  горнолыжный,  познавательный,
религиозный,  паломнический  и  др.;  их  география.  Основные  туристические  потоки:
внутриевропейский,  американоевропейский.  Регионы  и  страны-лидеры  международного
туризма; ведущая роль европейских стран (Франции, Испании и Италии), а также США и
Китая. 

Практические  работы.  5. Определение  сдвигов  в  размещении  обрабатывающей
промышленности. 6. Составление характеристики автомобильной промышленности мира.

Раздел 2. Многоликая планета (39 ч) 
ТЕМА 4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК РЕГИОНОВ И СТРАН МИРА (2 ч)
 Общая характеристика регионов и стран мира. Понятие о географическом регионе и

субрегионе.  Части  света  как  историко-географические  регионы  мира;  их  географическое
наследие  и географическая  специфика.  Географическое наследие  как элемент культуры и
цивилизации,  оказавший  большое  влияние  на  современные  географические  особенности
региона.  Географическая  специфика  региона  как  историко-географический  анализ
пространственного  рисунка  размещения  населения  и  хозяйства.  Особенности  состава
каждого  региона  мира.  Место  регионов  в  современном  мире.  Политическая  карта  как
политический портрет мира; ее особенности. Государства и страны на политической карте.
Особенности  территории  стран:  географическое  положение,  величина,  конфигурация.
Государственное  устройство  стран  мира:  формы  правления  (республики  и  монархии)  и
территориально-государственное устройство (унитарные страны и федерации).  Специфика
государственного  устройства  некоторых  стран  мира:  абсолютные  и  теократические
монархии, страны Содружества и др. Непризнанные государства на карте мира. 

Геополитический  образ  мира. Понятие  о  геополитике.  Составляющие  геополитики:
определение сферы геополитических интересов страны, построение системы отношений с
различными  странами,  разработка  методов  обеспечения  интересов  государства.  Сферы
геополитических интересов различных стран мира и методы обеспечения геополитических
интересов  страны:  экономические,  политические,  военные,  культурологические  и  др.
Геополитическое  положение  стран  мира  и  его  составляющие:  экономическая  и  военная
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мощь,  ресурсный  потенциал  и  др.  Современная  геополитическая  ситуация  в  мире.
Политическая география как ветвь географической науки. 

Практическая работа. 7. Составление сравнительной характеристики геополитического
положения стран мира.

ТЕМА 5. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА (8 ч) 
Зарубежная  Европа  в  современном  мире.  Место  зарубежной  Европы:  небольшая

территория  и  численность  населения,  ограниченный  природно-ресурсный  потенциал,
крупный экономический и военный потенциал, большой геополитический вес. Политическая
карта  и  изменения  на  ней  во  второй  половине  XX  в.  Высокая  степень  заселенности
территории.  Старение  нации  и  массовая  иммиграция.  Зрелая  урбанизация;  крупнейшие
агломерации и мегалополисы. Однородность этнического и религиозного состава населения
большинства  стран.  Этнические  и  конфессиональные  проблемы  и  конфликты.  Крупный
экономический  потенциал,  ведущие  позиции  в  системе  международных  экономических
отношений.  Европа  —  зона  самых  активных  интеграционных  процессов.  Влияние
интеграции  на  географию  хозяйства  региона.  Особенности  географического
(пространственного)  рисунка  европейского  хозяйства:  высокая  степень  освоенности
территории, единое экономическое пространство. Современный пространственный рисунок
европейского хозяйства; европейское экономическое ядро, основные экономические ареалы,
главная экономическая ось.  

Внутренние  различия  в  Европе.  Северная  Европа.  Норвегия:  природная  среда  в
жизни человека. Природные,  политические  и социально-экономические  различия  внутри
зарубежной  Европы.  Географические  субрегионы  и  их  специфика.  Северная  Европа:
приморское положение; морские, лесные, гидроэнергетические ресурсы; малая численность
населения и высокие стандарты жизни; старые (рыболовство, лесное хозяйство, судоходство
и пр.) и новые (добыча нефти и природного газа, электроника и пр.) отрасли международной
специализации хозяйства. Природные условия и природные ресурсы как основа зарождения
и развития хозяйства Норвегии. Особая роль моря в жизни норвежцев. Традиционные виды
хозяйства:  морское  и  лесное  хозяйство,  горно-металлургическое  производство.  Развитие
рыболовства,  морского  транспорта,  целлюлозно-бумажной  и  алюминиевой
промышленности.  Нефтяная эпоха в жизни Норвегии; изменения в структуре хозяйства и
новая  международная  специализация  страны;  значительное  повышение  уровня  жизни
населения.  Особенности  размещения  населения  и  хозяйства  страны:  особая  роль
прибрежных районов и столичной агломерации. 

Средняя Европа. Германия — «экономический локомотив Европы». Географический
облик  Средней  Европы:  значительная  численность  населения,  массовая  иммиграция;
крупный экономический потенциал и ведущая роль стран субрегиона в мировом хозяйстве и
международных  экономических  отношениях,  крупномасштабное  развитие  всех  основных
производств;  экологические  проблемы.  Историко-географические  и  социальные  факторы
превращения Германии в европейского лидера. Длительная политическая раздробленность
Германии; поздняя индустриализация. Раскол и объединение Германии во второй половине
XX в.  Географическое  положение Германии в Европе:  ключевое центральное положение,
высокая степень соседства (большое количество стран-соседей).  Ограниченный природно-
ресурсный потенциал страны; значительные ресурсы угля и калийных солей; благоприятные
агроклиматические ресурсы. Крупная численность населения; нулевой прирост населения и
массовая  иммиграция.  Традиционные  трудовые  навыки  населения.  Возрастающая  роль
немецкого  языка  в  современном  мире.  Крупные  масштабы  и  высокий  уровень  развития
хозяйства  страны.  Высокая  экспортность  производства;  активное  участие  в  системе
международных экономических отношений. Полицентрический пространственный рисунок
немецкого  хозяйства и его исторические корни. Ведущая роль крупнейших промышленно-
городских агломераций. 

Средняя Европа.  Многоликая  Франция.  Особенности  географического  положения  и
природных  условий  Франции.  Многообразие  природных  ландшафтов  страны.  Население

95



Франции: черты сходства и отличия в сравнении с другими европейскими странами. Особая
роль  Парижа  и  столичной  агломерации.  Национальный  состав  населения;  иммигранты  и
национальные  меньшинства,  особенности  их  размещения.  Значительные  масштабы  и
высокий уровень развития французского хозяйства. Отрасли международной специализации:
агропромышленный  и  военно-промышленный  комплексы,  туризм  и  др.  Регионы  страны:
Парижский,  Восточный,  Лионский,  Западный,  Юго-Западный,  Средиземноморский;  их
географический облик. 

Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности.  Великобритания
как  одна  из  великих  держав;  ее  место  в  современном  мире.  Историко-географические
особенности  формирования  населения  (иберийцы,  кельты,  римляне,  англы,  саксы).
Национальный состав  населения:  англичане,  шотландцы,  валлийцы (уэльсцы),  ольстерцы.
Британия  —  страна  традиций;  политические  традиции,  традиционный  образ  жизни
британцев.  Внутренние  географические различия.  Географический облик районов страны:
Юго-Восток,  Юго-Запад,  Центральная  Англия,  Йоркшир  и  Ланкашир,  Северная  Англия,
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия (Ольстер). 

Южная Европа. Италия на мировых рынках. Географический облик Южной Европы:
приморское  положение;  крупные  рекреационные  ресурсы  мирового  значения;  отрасли
международной  специализации  (туризм,  субтропическое  земледелие,  легкая
промышленность  и  современные  производства).  Факторы  формирования  специализации
хозяйства  Италии.  Приморское  положение  страны  в  Средиземноморском  бассейне.
Благоприятные  агроклиматические  и  рекреационные  ресурсы.  Значительные  трудовые
ресурсы. Коренное изменение характера внешних миграций населения во второй половине
XX в.: от эмиграции к иммиграции. Европейская экономическая интеграция и углубление
международной  специализации  итальянского  хозяйства.  Особое  место  Италии  на
международных рынках потребительских товаров и туризма. Роль Севера и Юга Италии в
хозяйстве и экспорте страны. 

 Восточная Европа. Венгрия — страна на перекрестке Европы.  Восточная Европа:
значительный  ресурсный  потенциал;  коренные  социально-экономические  преобразования,
смена  модели  развития;  вступление  большинства  стран  в  ЕС  и  НАТО.  Центральное
положение  Венгрии на  Европейском континенте.  Заселение  территории финно-угорскими
народами и создание Венгерского государства. Географическое положение и его влияние на
этноконфессиональный состав населения. Современное геополитическое положение страны:
продолжающаяся  интеграция  в  Западную  Европу,  участие  в  НАТО,  ЕС  и  Шенгенском
соглашении.  Западноевропейская  внешнеэкономическая  ориентация  и  международная
специализация;  развитие  международного  туризма  (в  т.  ч.  транзитного).  Влияние
географического  положения  на  формирование  пространственного  рисунка  размещения
населения  и  хозяйства  страны.  Гипертрофированное  развитие  Будапешта;  его
доминирующая роль в жизни страны. 

Практические работы. 8. Анализ историко-географических особенностей формирования
экономического  пространства  Европы.  9.  Составление  характеристики  географического
пространства Италии. 10. Создание географического образа территории зарубежной Европы

Тематическое планирование

№
    

урока Тема урока

Кол
ичес
тво
часо

в
Раздел 1. Географическая картина мира (24 ч)

Введение (1 ч)
1 География как наука. Методы географических исследований и источники 1
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географической информации
Тема 1. Природа и человек в современном мире (3 ч)

2 Природные условия и природные ресурсы — основа экономического развития 1
3 Взаимодействие общества и природной среды 1
4 География природопользования. Практическая работа. 1. Оценка 

ресурсообеспеченности США и Китая
1

Тема 2. Население мира (6 ч)
5 Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав населения 1
6 Географический рисунок мирового расселения. Практические работы. 2. Анализ 

современного состояния естественного движения населения мира. 3. Выявление 
главных тенденций в современном процессе урбанизации. 

1

7 Человечество — мозаика рас и народов 1
8 Современная география религий 1
9 Уровень и качество жизни населения. Практическая работа 4. Составление 

характеристики «идеального города» — «экополиса»
1

10 Обобщение по теме «Население мира» 1
Тема 3. География мирового хозяйства (14 ч)

11 Особенности развития современного мирового хозяйства 1
12 Факторы размещения хозяйства 1
13 «Кто есть кто» в мировой экономике 1
14 Мировое аграрное производство 1
15 Горнодобывающая промышленность мира 1
16 Обрабатывающая промышленность мира. Практические работы. 5. Определение 

сдвигов в обрабатывающей промышленности. 6. Составление характеристики 
автомобильной промышленности мира

1

17 Непроизводственная сфера мирового хозяйства 1
18 Мировая транспортная система 1
19 Современная информационная экономика
20 Современные мирохозяйственные связи 1
21 Внешняя торговля товарами 1
22 Международные финансовые отношения 1
23 Международный туризм 1
24 Обобщение по разделу «Географическая картина мира» 1

Раздел 2. Многоликая планета (39 ч)
Тема 4. Географический облик регионов и стран мира (2 ч)

25 Общая характеристика регионов и стран мира 1
26 Зарубежная Европа в современном мире. Практические работы. 8. Анализ 

историко-географических особенностей формирования экономического 
пространства Европы

1

Тема 5. Зарубежная Европа (8 ч)
27 Геополитический образ мира. Практическая работа. 7. Составление сравнительной 

характеристики геополитического положения стран мира
1

28 Внутренние различия в Европе. Северная Европа. Норвегия: природная среда в 
жизни человека

1

29 Средняя Европа. Германия — «экономический локомотив Европы» 1
30 Средняя Европа. Многоликая Франция 1
31 Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности 1
32 Южная Европа. Италия на мировых рынках. Практическая работа 9. Составление 

характеристики географического пространства Италии.
1

33 Восточная Европа. Венгрия — страна на перекрестке Европы. Практическая работа
10. Создание географического образа территории зарубежной Европы

1
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34 Обобщение по теме «Зарубежная Европа». 1

Обществознание
(предметная линия учебников авторов Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И.,

Белявский А. В.)
10 -11 классы 

(базовый уровень)
Планируемые результаты

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса 
обществознания являются:
- осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 
современном обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными 
практиками, осваивать различные социальные роли;
-мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету
общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;
-ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требования прав, 
отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 
гражданского мира.
Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе проявляются в:
-умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании 
адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень 
притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть 
связь между усилиями и достигнутым результатом;
-умение на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей 
решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной роли 
(избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной местности, члена 
общественного объединения и т.п.);
-способность анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях 
конкретные жизненный ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные
этим ситуациям;
-ключевых навыках работы с информацией, ее поиска, анализа и обработки, коммуникации, 
сотрудничества;
-готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованию 
полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для профессионального 
образования определенного профиля;
-ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение 
для различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных задач, 
исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с 
различными источниками социальной информации).
Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной средней 
школы содержание программы по обществознанию являются:
-понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 
основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденции и возможных 
перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
-владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 
средствами осмысления окружающей социальной действительности;
-опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально 
одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член семьи, работник, 
собственник, потребитель);
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-умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 
анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать
все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;
-социальная самоиндентификация личности обучающегося как гражданина России, 
наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 
активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни;
-мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к их
проблематике;
-умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 
различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой ценностей, 
формулировать и обосновывать собственную позицию;
-уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 
проблем современности, своей роли в их решении

Содержание
10 класс

Тема 1 «Общество и человек» (21 ч)
Общество  как  совместная  жизнедеятельность  людей.  Общество  и  природа.  Общество  и
культура.  Науки  об  обществе.  Структура  общества.  Общество  как  сложная  динамичная
система.  Взаимосвязь  экономической,  политической  и  духовной  сфер  жизни  общества.
Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной
и  культурной  эволюции.  Цель  и  смысл  жизни  человека.  Науки  о  человеке.  Человек  как
духовное  существо.  Духовный  мир  человека.  Мировоззрение.  Ценностные  ориентиры
личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей.
Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек
в  системе  социальных  связей.  Личность,  факторы,  влияющие  на  ее  формирование.
Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственно-
сти личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и
ложное.  Истина  и  ее  критерии.  Многообразие  форм человеческого  знания.  Социальное  и
гуманитарное знание.

Тема 2 «Общество как мир культуры» (17 ч.)
Духовнаяжизнь  общества.  Культура  и  духовная  жизнь.  Формы  и  разновидности
культуры:народная, массовая и элитарная.  Диалог культур.  Средства массовой информации.
Наука  и  образование.  Наука,  ее  роль  в  современноммире.  Этика  ученого.  Непрерывное
образование  и  самообразование. Моральи религия.  Мораль,  ее  категории.  Религия,  ее  роль
вжизни  общества.  Нравственная  культура. Искусство  и  духовная  жизнь.  Искусство,  его
формы, основные направления. Эстетическая культура.Тенденции духовной жизни современной
России.

Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений» (31 ч)
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения.
Публичное  и  частное  право.  Источники  права.  Правовые  акты.  Конституция  в  иерархии
нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности.
Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.Современное
российское  законодательство.  Основы  государственного,  административного,  гражданского,
трудового,  семейного  и  уголовного  права.  Правовая  защита  природы.Предпосылки
правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.

Итоговое повторение (1 ч.)
Общество  в  развитии.  Многовариантность  общественного  развития.  Прогресс  и
регресс.Современный мир и его противоречия.

99



Календарно - тематическое планирование
по обществознанию 

№ Тема урока
Глава I.ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ(21час)

Урок 1 Что такое общество
Урок 2 Общество и культура. Науки об обществе.
Урок 3 Общество как сложная система
Урок 4 Социальные институты
Урок 5 Динамика общественного развития
Урок 6 Проблема общественного прогресса
Урок 7 Социальная сущность человека
Урок 8 Самосознание и самореализация
Урок 9 Деятельность - способ существования людей
Урок 10 Многообразие видов деятельности
Урок 11 Познавательная и коммуникативная деятельность
Урок 12 Многообразие человеческого знания
Урок 13 Свобода и необходимость в деятельности человека
Урок 14 Свобода и ответственность
Урок 15 Современное общество
Урок 16 Глобальная информационная экономика
Урок 17 Глобальная угроза международного терроризма
Урок 18 Противодействие международному терроризму
Урок 19 Урок  представления  результатов  проектной

деятельности по темам главы I.
Урок 20 Урок  представления  результатов  проектной

деятельности по темам главы I.
Урок 21 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в

обществе». 
Глава II.Общество как мир культуры (17 часов)

Урок 22 Духовная  культура общества
Урок 23 Многообразие культур
Урок 24 Духовный мир личности
Урок 25 Мировоззрение и его роль в жизни человека
Урок 26 Мораль
Урок 27 Устойчивость и изменчивость моральных норм
Урок 28 Наука и её функции в обществе
Урок 29 Образование в современном обществе
Урок 30 Религия и религиозные организации
Урок 31 Религия  и  религиозные  организации  в  современной

России
Урок 32 Искусство
Урок 33 Структура искусства
Урок 34 Массовая культура
Урок 35 Средства массовой информации и массовая культура
Урок 36 Урок  представления  результатов  проектной

деятельности по темам главы II.
Урок 37 Урок  представления  результатов  проектной

деятельности по темам главы II.
Урок 38 Повторительно-обобщающий урок по теме «Общество

как мир культуры».
Глава  III.Правовое  регулирование  общественных
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отношений (31час).
Урок 39 Современные подходы к пониманию права
Урок 40 Взаимосвязь естественного и позитивного права.
Урок 41 Право в системе социальных норм
Урок 42 Система права
Урок 43 Источники права
Урок 44 Виды нормативных актов
Урок 45 Правоотношения и правонарушения
Урок 46 Юридическая ответственность
Урок 47 Предпосылки правомерного поведения
Урок 48 Правовая культура
Урок 49 Гражданин Российской Федерации
Урок 50 Воинская обязанность
Урок 51 Гражданское право

Урок 52 Наследование
Урок 53 Семейное право
Урок 54 Права и обязанности детей и родителей
Урок 55 Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Урок 56 Социальная защита и социальное обеспечение
Урок 57 Экологическое право
Урок 58 Способы защиты экологических прав
Урок 59 Процессуальные отрасли права
Урок 60 Уголовный процесс
Урок 61 Конституционное судопроизводство
Урок 62 Основные стадии конституционного судопроизводства
Урок 63 Международная защита прав человека
Урок 64 Международные преступления и правонарушения
Урок 65 Правовые  основы  антитеррористической  политики

Российской Федерации
Урок 66 Органы власти, проводящие политику противодействия

терроризму
Урок 67 Человек в ХХIв.(Заключение) (1час)
Урок 68 Урок  представления  результатов  проектной

деятельности по темам главы III.
Урок 69 Урок  представления  результатов  проектной

деятельности по темам главы III.
Урок 70 Повторительно-обобщающий урок по теме  «Правовое

регулирование общественных отношений».

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)

Алгебра и начала математического анализа
(предметная линия учебников авторов С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н.

Решетников, А. В. Шевкин.)
10 класс 

(углубленный уровень) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета

в направлении личностного развития

101



 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту;

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 
опыта;

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе;

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
  в метапредметном направлении

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования;

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности;

в предметном направлении
 владение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности

Содержание

Действительные числа (12 ч)
Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 
операции над множествами чисел. Поочередный и одновременный выбор нескольких 
элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 
Решение комбинаторных задач.
Рациональные уравнения и неравенства (18 ч)
Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 
коэффициентов, треугольник Паскаля.
Рациональные уравнения и неравенства, метод интервалов решения неравенств, системы 
рациональных неравенств.
Корень степени n (12 ч)
Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика функции. 
Функция y = xn, где n N, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, 
понятие арифметического корня.
Степень положительного числа (13ч) 
Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 
показателем. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 
и ограниченной. 
Число e. Понятие степени с действительным показателем. Свойства степени с 
действительным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в 
степень. Показательная функция, ее свойства и график.
Логарифмы (6 ч)
Логарифм числа. Среднее логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 
степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. 
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Преобразование выражений, содержащих логарифмы.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  методы их 
решения (11ч)
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения.
Синус и косинус угла и числа (7 ч)
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и 
действительного числа. Среднее тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. 
Понятия арксинуса, арккосинуса.
Тангенс и котангенс угла и числа (6 ч)
Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса и 
котангенса. Понятие арктангенса числа.
Формулы сложения (11 ч)
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус и
косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование суммы 
тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 
простейших тригонометрических выражений.
Тригонометрические функции числового аргумента (9 ч)
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период.
Тригонометрические уравнения и неравенства (12 ч)
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства. 
Элементы теории вероятностей (10 ч)
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 
практических задач с применением вероятностных методов. 
Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (11 ч)
(Курсивом в тематическом планировании выделен материал, который подлежит изучению,
но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников)
Резерв (4 ч)

Тематическое планирование
10 класс

Количество часов в неделю 4, всего 140 часов, контрольных работ - 8

№ Дата Тема урока

Действительные числа 12 часов
1 Понятие действительного числа
2 Понятие действительного числа
3 Множества чисел
4 Множества чисел
5 Метод математической индукции
6 Перестановки
7 Размещения
8 Сочетания
9 Доказательство числовых неравенств
10 Делимость целых чисел
11 Сравнения по модулю m
12 Задачи с целочисленными известными

Рациональные уравнения и неравенства 18 часов
13 Рациональные выражения
14 Формулы бинома Ньютона
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15 Формулы бинома Ньютона
16 Рациональные уравнения
17 Рациональные уравнения
18 Системы рациональных уравнений
19 Системы рациональных уравнений
20 Метод интервалов решения неравенств
21 Метод интервалов решения неравенств
22 Метод интервалов решения неравенств
23 Рациональные неравенства
24 Рациональные неравенства
25 Рациональные неравенства
26 Нестрогие неравенства
27 Нестрогие неравенства
28 Нестрогие неравенства
29 Системы рациональных неравенств
30 Контрольная работа № 1 «Действительные числа. Рациональные уравнения и неравенства»

Корень степени n 12 часов
31 Понятие функции и ее графика
32 Функция y = xn

33 Функция y = xn

34 Понятие корня степени n
35 Корни четной и нечетной степеней
36 Корни четной и нечетной степеней
37 Арифметический корень
38 Арифметический корень
39 Свойства корней степени n
40 Свойства корней степени n
41 Функция y=
42 Контрольная работа №2 «Корень степени n»

 Степень положительного числа 13 часов
43 Степень с рациональным показателем
44 Свойства степени с рациональным показателем
45 Свойства степени с рациональным показателем
46 Понятие предела последовательности
47 Понятие предела последовательности
48 Свойства пределов
49 Свойства пределов
50 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия
51 Число e
52 Понятие степени с иррациональным показателем
53 Показательная функция
54 Показательная функция
55 Контрольная работа № 3 «Степень положительного числа»

Логарифмы 6 часов
56 Понятие логарифма
57 Понятие логарифма
58 Свойства логарифмов
59 Свойства логарифмов
60 Свойства логарифмов
61 Логарифмическая функция

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 11 часов
62 Простейшие показательные уравнения
63 Простейшие логарифмические уравнения

64 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного
65 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного
66 Простейшие показательные неравенства
67 Простейшие показательные неравенства
68 Простейшие логарифмические неравенства
69 Простейшие логарифмические неравенства
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70 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного
71 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного

72 Контрольная работа № 4 «Логарифмы. Простейшие показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства»
 Синус, косинус угла 7 часов

73 Понятие угла
74 Радианная мера угла
75 Определение синуса и косинуса угла
76 Основные формулы для sin α и cos α
77 Основные формулы для sin α и cos α
78 Арксинус
79 Арккосинус

 Тангенс и котангенс угла 6 часов
80 Определение тангенса и котангенса угла
81 Основные формулы для tg α и ctg α
82 Основные формулы для tg α и ctg α
83 Арктангенс
84 Арккотангенс
85 Контрольная работа № 5 «Синус, косинус, тангенс и котангенс угла»

 Формулы сложения 11 часов
86 Косинус разности и косинус суммы двух углов
87 Косинус разности и косинус суммы двух углов
88 Формулы для дополнительных углов
89 Синус суммы и синус разности двух углов
90 Синус суммы и синус разности двух углов
91 Сумма и разность синусов и косинусов
92 Сумма и разность синусов и косинусов
93 Формулы для двойных и половинных углов
94 Формулы для двойных и половинных углов
95 Произведение синусов и косинусов
96 Формулы для тангенсов

 Тригонометрические функции числового аргумента 9 часов
97 Функция y = sin  x
98 Функция y = sin  x
99 Функция y = cos  x
100 Функция y = cos  x
101 Функция y = tg  x
102 Функция y = tg  x
103 Функция y = ctg  x
104 Функция y = ctg  x
105 Контрольная работа № 6 «Формулы сложения. Тригонометрические функции»

 Тригонометрические уравнения и неравенства 12 часов
106 Простейшие тригонометрические уравнения
107 Простейшие тригонометрические уравнения
108 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного
109 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного
110 Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений
111 Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений
112 Однородные уравнения
113 Простейшие неравенства для синуса и косинуса
114 Простейшие неравенства для тангенса и котангенса
115 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного
116 Введение вспомогательного угла
117 Контрольная работа № 7 «Тригонометрические уравнения и неравенства»

 Вероятность события 6 часов
118 Понятие вероятности события
119 Понятие вероятности события
120 Понятие вероятности события
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121 Свойства вероятностей
122 Свойства вероятностей
123 Свойства вероятностей

Частота. Условная вероятность 2 часа
124 Относительная частота событий
125 Условная вероятность. Независимые события

Повторение 11 часов
126 Действительные числа
127 Рациональные уравнения и неравенства
128 Корень степени n
129 Степень положительного числа
130 Логарифмы
131 Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства
132 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла
133 Тригонометрические уравнения и неравенства
134 Вероятность события
135 Обобщение знаний 
136 Итоговая контрольная работа
137 Резерв
138 Резерв
139 Резерв
140 Резерв

Геометрия
(предметная линия учебников 

авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б, Кадомцев и др.)
10-11 класс 

(базовый уровень, углубленный уровень)

Планируемые результаты
Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 
следующих результатов:
личностные:
1) сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
2) готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
3) навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других
видах деятельности;
4) 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;
5) эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества;
6) осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможность  реализации  собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметные:
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;
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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 рам-
ках 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 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
7) 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;
8) готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;
9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-
бований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и
этических норм, норм информационной безопасности;
10) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
11) 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 (базовый уровень):
1) сформированное^  представлений  о  геометрии  как  части  мировой  культуры  и  о  месте
геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явле-
ний реального мира;
2) сформированность  представлений  о  геометрических  понятиях  как  о  важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение  геометрическим  языком;  развитие  умения  использовать  его  для  описания
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных
умений, навыков геометрических построений;
4) владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения;  умение  их  применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
5) 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;
6) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач;
предметные (углублённый уровень  изучения  геометрии  включает,  кроме  перечисленных
выше требований к результатам освоения базового курса, и требования к результатам осво-
ения углублённого курса):
1) сформированность  представлений  о  необходимости  доказательств  при  обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; знания
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основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить
нестандартные способы решения задач;
3) сформированность  умений моделировать  реальные ситуации,  исследовать  построенные
модели, интерпретировать полученный результат.

Содержание
Базовый уровень

Геометрические  фигуры  в  пространстве  и  их  взаимное  расположение.  Аксиоматика
стереометрии.  Первые следствия аксиом.  Взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве.  Признаки  параллельности  и  перпендикулярности  прямых  и  плоскостей.
Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. Двугранный угол. Линейный
угол двугранного угла. Понятия о геометрическом теле и его поверхности. Многогранники и
многогранные  поверхности.  Вершины,  грани  и  рёбра  многогранников.  Выпуклые
многогранники.  Теорема  Эйлера.  Сечения  многогранников  плоскостями.  Развёртки
многогранных  поверхностей.  Пирамида  и  её  элементы.  Тетраэдр.  Правильная  пирамида.
Усечённая  пирамида.  Призма  и  её  элементы.  Прямая  и  наклонная  призма.  Правильная
призма. Параллелепипед. Куб. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додека-
эдр, икосаэдр). Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, параллельной
основанию.  Конус  и  цилиндр  вращения.  Сфера  и  шар.  Пересечение  шара  и  плоскости.
Касание сферы и плоскости.
Измерение  геометрических  величин.  Расстояние  между  двумя  точками.  Равенство  и
подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в частности, от точки до прямой, от точки
до плоскости).Расстояние между фигурами (в частности, между прямыми, между прямой и
плоскостью,  между плоскостями).  Углы:  угол между плоскостями,  угол между прямыми,
угол между прямой и плоскостью. Понятие объёма тела. Объёмы цилиндра и призмы, конуса
и  пирамиды,  шара.  Объёмы  подобных  фигур.  Понятие  площади  поверхности.  Площади
поверхностей многогранников, цилиндров, конусов. Площадь сферы.
Преобразования.  Симметрия.  Параллельное  проектирование.  Ортогональное
проектирование.  Движения.  Общие  свойства  движений.  Виды  движений:  параллельный
перенос,  симметрии относительно точки,  прямой и плоскости,  поворот. Общее понятие о
симметрии  фигур.  Элементы  симметрии  правильных  пирамид  и  правильных  призм,
правильных многогранников, сферы и шара, цилиндров и конусов вращения.

Углублённый уровень
Геометрические  фигуры  в  пространстве  и  их  взаимное  расположение.  Аксиоматика
стереометрии.  Первые  следствия  аксиом.  Построения  в  пространстве.  Взаимное
расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве:  пересекающиеся,  параллельные  и
скрещивающиеся  прямые,  параллельность  и  перпендикулярность  прямой  и  плоскости,
параллельность  и  перпендикулярность  двух  плоскостей.  Признаки  параллельности  и
перпендикулярности  прямых и  плоскостей.  Перпендикуляр  и  наклонная.  Теорема  о  трёх
перпендикулярах. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Многогранные углы.
Выпуклые многогранные  углы.  Внутренние  и  граничные точки  пространственных фигур.
Понятия  геометрического  тела  и  его  поверхности.  Многогранники  и  многогранные
поверхности. Вершины, грани и рёбра многогранников. Выпуклые многогранники. Теорема
Эйлера.  Сечения  многогранников  плоскостями.  Развёртки  многогранных  поверхностей.
Пирамида и её элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. Призма и её
элементы.  Прямая  и  наклонная  призма.  Правильная  призма.  Параллелепипед.  Куб.
Правильные  многогранники  (тетраэдр,  куб,  октаэдр,  додекаэдр,  икосаэдр).  Построение
правильных многогранников.  Двойственные правильные многогранники.  Полуправильные
(архимедовы) многогранники. Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью,
параллельной  основанию.  Конус  и  цилиндр  вращения.  Конические  сечения  (эллипс,
гипербола, парабола). Сфера и шар. Пересечение шара и плоскости. Касание сферы и пло-
скости. Опорные плоскости пространственных фигур.
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Измерение  геометрических  величин.  Расстояние  между  двумя  точками.  Равенство  и
подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в частности, от точки до прямой, от точки
до плоскости).Расстояние между фигурами (в частности, между прямыми, между прямой и
плоскостью,  между плоскостями).  Углы:  угол между плоскостями,  угол между прямыми,
угол между прямой и плоскостью. Понятие объёма тела. Объёмы цилиндра и призмы, конуса
и  пирамиды,  шара.  Объёмы  подобных  фигур.  Понятие  площади  поверхности.  Площади
поверхностей многогранников, цилиндров, конусов. Площадь сферы.
Преобразования.  Симметрия.  Параллельное  проектирование.  Ортогональное
проектирование.  Центральное  проектирование  (перспектива).  Движения.  Общие  свойства
движений. Виды движений: параллельный перенос, симметрии относительно точки, прямой
и плоскости, поворот. Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных
пирамид и правильных призм,  правильных многогранников,  сферы и  шара,  цилиндров и
конусов вращения. Гомотетия и преобразования подобия.
Координаты  и  векторы.  Декартовы  координаты  в  пространстве.  Формула  расстояния
между  двумя  точками.  Координаты  середины  отрезка.  Задания  фигур  уравнениями.
Уравнения  сферы и плоскости.  Векторы.  Модуль  вектора.  Равенство векторов.  Сложение
векторов  и  умножение  вектора  на  число.  Коллинеарные  и  компланарные  векторы.
Разложение вектора на плоскости по двум неколлинеарным векторам. Разложение вектора в
пространстве  по  трём  некомпланарным  векторам.  Координаты  вектора.  Угол  между
векторами. Скалярное произведение векторов.

Тематическое планирование
10-11 классы
Базовый уровень 
51 ч -1,5 ч в неделю

№ Содержание материала
Кол-

во
часов

10 класс
Введение 3

Предмет  стереометрии. Аксиомы стереометрии 1
Некоторые  следствия из аксиом 2

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16
Параллельность прямых, прямой и плоскости. 4
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми.
Контрольная работа №1( 20 минут)

4

Параллельность плоскостей 2
Тетраэдр и  параллелепипед 4
Контрольная работа№2 1
Зачёт № 1 1

Глава II.Перпендикулярность прямых и плоскостей 17
Перпендикулярность прямой и плоскости 5
Перпендикуляр и наклонные. Угол между  прямой и плоскостью 6
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4
Контрольная работа№ 3 1
Зачёт № 2 1

Глава III. Многогранники 12
Понятие многогранника. Призма. 3
Пирамида. 3
Правильные многогранники. 4
Контрольная работа№ 4 1

Зачёт № 3 1
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Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 3
11 класс

Глава VI. Цилиндр, конус и шар 13
Цилиндр 3
Конус 3
Сфера 5
Контрольная работа № 5 1
Зачёт № 4 1

Глава VII. Объёмы тел 15
Объём прямоугольного параллелепипеда 2
Объёмы прямой призмы и цилиндра 3
Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса 4
Объём шара и площадь сферы 4
Контрольная работа № 6 1
Зачёт № 5 1

Глава IV. Векторы в пространстве. 6
Понятие вектора в пространстве 1
Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 2

Компланарные векторы. 2
Зачёт № 6 1

Глава V. Метод координат в пространстве. Движения 1
1

Координаты точки и координаты вектора. 3
Скалярное произведение векторов. 4

Движения 2
Контрольная работа № 7 1
Зачёт № 7 1

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии 6
Геометрия

10-11 классы
(углубленный уровень)
68 ч -2 ч в неделю

№ Содержание материала
Кол-

во
часов

Глава VIII. Некоторые следствия из планиметрии. 12
Углы и отрезки, связанные с окружностью. 4
Решение треугольников. 4
Теорема Менелая и Чевы. 2
Эллипс, гипербола и парабола. 2

10 класс
Введение 3

Предмет  стереометрии. Аксиомы стереометрии 1
Некоторые  следствия из аксиом 2

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16
Параллельность прямых, прямой и плоскости. 4
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми.
Контрольная работа №1( 20 минут)

4

Параллельность плоскостей 2
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Тетраэдр и  параллелепипед 4
Контрольная работа№2 1
Зачёт № 1 1

Глава II.Перпендикулярность прямых и плоскостей 17
Перпендикулярность прямой и плоскости 5
Перпендикуляр и наклонные. Угол между  прямой и плоскостью 6
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4
Контрольная работа № 3 1
Зачёт № 2 1

Глава III. Многогранники 14
Понятие многогранника. Призма. 3
Пирамида. 4
Правильные многогранники. 5
Контрольная работа № 4 1

Зачёт № 3 1
Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6

Информатика
(предметная линия учебников автора Босовой Л.Л

10классы
(базовый уровень)

Планируемые результаты
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего

образования  устанавливает  требования  к  результатам  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы:

• личностным,  включающим  готовность  и  способность  об-учающихся  к
саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных
и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, отражающих личностные
и  гражданские  позиции  в  деятельности,  правосознание,  экологическую  культуру,
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;

• метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися  межпредметные
понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные),  способность  их  использования  в  по¬знавательной  и  социальной
практике,  самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной  деятельности  и
организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  способность  к
построению  индивидуальной  образовательной  траектории,  владение  навыками  учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности;

• предметным,  включающим  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения
учебного  предмета  умения,  специфические  для  данной  предметной  области,  виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию
и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,
формирование  научного  типа  мышления,  владение  научной  терминологией,  ключевыми
понятиями, методами и приемами.

К  личностным  результатам,  на  становление  которых  оказывает  влияние  изучение
курса информатики, можно отнести:
–  ориентация  обучающихся  на  реализацию  позитивных  жизненных  перспектив,
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
–  принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное,
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ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
–  российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского народа и судьбе России, патриотизм;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих
их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах  общественной  самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
–  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,
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;
–  развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности.
–  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,  значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
– 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.

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно более
всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы программирования». А именно,
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.  На
формирование,  развитие  и  совершенствование  группы  познавательных  универсальных
учебных  действий  более  всего  ориентированы  такие  тематические  разделы  курса  как
«Информация  и  информационные  процессы»,  «Современные  технологии  создания  и
обработки  информационных  объектов»,  «Информационное  моделирование»,  «Обработка
информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и
«Основы социальной информатики».  При работе с соответствующими материалами курса
выпускник научится:
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–  искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять
развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и
познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
–  использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении  собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
–  выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия.

При  изучении  разделов  «Информация  и  информационные  процессы»,  «Сетевые
информационные  технологии»  и  «Основы  социальной  информатики»  происходит
становление  ряда  коммуникативных  универсальных  учебных  действий.  А  именно,
выпускники могут научится:
–  осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми  (как
внутри  образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для
деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  не
личных симпатий;
–  координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто,  логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»

 Информация и информационные процессы

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;
–  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.

 Компьютер и его программное обеспечение

Выпускник на базовом уровне научится:
–  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;
–  применять  антивирусные  программы  для  обеспечения  стабильной  работы  технических
средств ИКТ;
–  использовать  готовые  прикладные  компьютерные  программы  в  соответствии  с  типом
решаемых задач и по выбранной специализации;
–  соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  работе  за  персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– 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;
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– понимать принцип управления робототехническим устройством;
– осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей;
–  диагностировать  состояние  персонального  компьютера  или  мобильных  устройств  на
предмет их заражения компьютерным вирусом;
–  использовать  сведения  об  истории  и  тенденциях  развития  компьютерных  технологий;
познакомиться  с  принципами  работы  распределенных  вычислительных  систем  и
параллельной обработкой данных;
–  узнать  о  том,  какие  задачи  решаются  с  помощью  суперкомпьютеров;  узнать,  какие
существуют физические ограничения для характеристик компьютера.

 Представление информации в компьютере

Выпускник на базовом уровне научится:
–  переводить  заданное  натуральное  число  из  двоичной  записи  в  восьмеричную  и
шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной системах счисления;
–  определять  информационный  объём  графических  и  звуковых  данных  при  заданных
условиях дискретизации
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–научиться  складывать  и  вычитать  числа,  записанные  в  двоичной,  восьмеричной  и
шестнадцатеричной системах счисления; 
–использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук и технике.

 Элементы теории множеств и алгебры логики

Выпускник на базовом уровне научится:
–  строить  логической  выражение  по  заданной  таблице  истинности;  решать  несложные
логические уравнения.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–  выполнять  эквивалентные  преобразования  логических  выражений,  используя  законы
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов.

 Современные технологии создания и обработки информационных
объектов

Выпускник на базовом уровне научится:
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств.

Содержание

Введение. Информация и информационные процессы
Роль  информации  и  связанных  с  ней  процессов  в
окружающем  мире.  Различия  в  представлении
данных, предназначенных для хранения и обработки
в  автоматизированных  компьютерных  системах,  и
данных,  предназначенных  для  восприятия
человеком.  Системы.  Компоненты  системы  и  их
взаимодействие.  Универсальность  дискретного
представления информации

Глава 1. Информация и информационные процессы
 § 1. Информация. Информационная грамотность и 
информационная культура
1.Информация, её свойства и виды
2.Информационная культура и информационная 
грамотность
3.Этапы работы с информацией
4.Некоторые приёмы работы с текстовой 
информацией
§ 2. Подходы к измерению информации
1.Содержательный подход к измерению информации
2.Алфавитный подход к измерению информации
3.Единицы измерения информации
§ 3. Информационные связи в системах различной 
природы
1.Системы
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2.Информационные связи в системах
3.Системы управления
§ 4. Обработка информации
1.Задачи обработки информации
2.Кодирование информации
3.Поиск информации
§ 5. Передача и хранение информации
1.Передача информации
2.Хранение информации
Глава 3. Представление информации в компьютере 
§ 14. Кодирование текстовой информации
1.Кодировка АSCII и её расширения
2.Стандарт UNICODE
3.Информационный объём текстового сообщения
§ 15. Кодирование графической информации
1.Общие подходы к кодированию графической 
информации
2.О векторной и растровой графике
3.Кодирование цвета
4.Цветовая модель RGB
5.Цветовая модель HSB
6.Цветовая модель CMYK
§ 16. Кодирование звуковой информации
1.Звук и его характеристики
2.Понятие звукозаписи
3.Оцифровка звука

Математические основы информатики
Тексты  и  кодирование.  Равномерные    и
неравномерные коды. Условие Фано.

Глава 1. Информация и информационные процессы
§ 4. Обработка информации
4.2. Кодирование информации

Системы счисления
Сравнение  чисел,  записанных  в  двоичной,
восьмеричной  и  шестнадцатеричной  системах
счисления.  Сложение  и  вычитание  чисел,
записанных в этих системах счисления

Глава 3. Представление информации в компьютере
 § 10. Представление чисел в позиционных системах 
счисления
1.Общие сведения о системах счисления
2.Позиционные системы счисления
3.Перевод чисел из q-ичной в
десятичную систему счисления§ 11. Перевод чисел 
из одной позиционной системы счисления в другую
5.Перевод целого десятичного числа в систему 
счисления с основанием q
6.Перевод целого десятичного числа в двоичную 
систему счисления
7.Перевод целого числа из системы счисления с 
основанием p в систему счисления с основанием q
8.Перевод конечной десятичной дроби в систему 
счисления с основанием q
9.«Быстрый» перевод чисел в компьютерных 
системах счисления
§ 12. Арифметические операции в позиционных 
системах счисления
1.Сложение чисел в системе счисления с основанием
q
2.Вычитание чисел в системе счисления с 
основанием q
3.Умножение чисел в системе счисления с 
основанием q
4.Деление чисел в системе счисления с основанием q
5.Двоичная арифметика
§ 13. Представление чисел в компьютере
1.Представление целых чисел
2.Представление вещественных
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Элементы  комбинаторики,  теории  множеств  и
математической  логики.  Операции  «импликация»,
«экви-валентность».  Примеры  законов  алгебры
логики.  Эквивалентные преобразования логических
выражений.  Построение  логического  выражения  с
данной таблицей истинности. Решение простейших
логических уравнений.

Глава  4.  Элементы  теории  множеств  и  алгебры
логики
§ 17. Некоторые сведения из теории множеств
1.Понятие множества
2.Операции над множествами
3.Мощность множества
§ 18. Алгебра логики
1.Логические высказывания и переменные
2.Логические операции
3.Логические выражения
4. Предикаты и их множества истинности
§ 19. Таблицы истинности
1.Построение таблиц истинности
2.Анализ таблиц истинности
§20.Преобразование логических выражений
1.Основные законы алгебры логики
2.Логические функции
3.Составление  логического  выражения  по  таблице
истинности и его упрощение
§ 21. Элементы схем техники. Логические схемы.
1.Логические элементы
2.Сумматор
3.Триггер
§ 22. Логические задачи и способы их решения
1.Метод рассуждений
2.Задачи о рыцарях и лжецах
3.Задачи на сопоставление. Табличный метод
4.Использование  таблиц  истинности  для  решения
логичеких задач
5.Решение  логических  задач  путём  упрощения
логических выражений

Использование программных систем и сервисов
Компьютер — универсальное устройство обработки
данных  Программная  и  аппаратная  организация
компьютеров и компьютерных систем. Архитектура
современных  компьютеров.  Персональный
компьютер.  Многопроцессорные  системы.
Суперкомпьютеры.  Распределенные
вычислительные  системы  и  обработка  больших
данных. Мобильные цифровые устройства и их роль
в  коммуникациях.  Встроенные  компьютеры.
Микроконтроллеры.  Роботизированные
производства.  Выбор  конфигурации  компьютера  в
зависимости  от  решаемой  задачи.  Тенденции
развития аппаратного обеспечения компьютеров.
Программное  обеспечение  (ПО)  компьютеров  и
компьютерных  систем.  Различные  виды  ПО  и  их
назначение.  Особенности  программного
обеспечения мобильных устройств.
Организация  хранения  и  обработки  данных,  в  том
числе  с  использованием  интернет-сервисов,
облачных  технологий  и  мобильных  устройств.
Прикладные  компьютерные  программы,
используемые  в  соответствии  с  типом  решаемых
задач и по выбранной специализации. Параллельное
программирование.  Инсталляция  и  деинсталляция
программных  средств,  необходимых  для  решения
учебных задач и задач по выбранной специализации.
Законодательство Российской Федерации в области
про-граммного  обеспечения.  Способы  и  средства
обеспечения  надежного        функционирования
средств   ИКТ.   Применение  специализированных

Глава 2. Компьютер и его программное обеспечение
§ 6. История развития вычислительной техники
1.Этапы  информационных  преобразований  в
обществе
2.История развития устройств для вычислений
3.Поколения ЭВМ
§7. Основополагающие принципы устройства ЭВМ
1.Принципы Неймана-Лебедева
2.Архитектура персонального компьютера
3.Перспективные  направления  развития
компьютеров
§ 8. Программное обеспечение компьютера
1.Структура программного обеспечения
2.Системное программное обеспечение
3.Системы программирования
4.Прикладное программное обеспечение
§ 9. Файловая система компьютера
1.Файлы и каталоги
2.Функции файловой системы
3.Файловые структуры
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программ  для  обеспечения  стабильной  работы
средств ИКТ.
Безопасность,  гигиена,  эргономика,
ресурсосбережение,  технологические  требования
при эксплуатации  компьютерного  рабочего места.
Проектирование  автоматизированного  рабочего
места в соответствии с целями его использования
Работа с аудиовизуальными данными
Создание       и       преобразование аудиовизуальных
объектов.  Ввод изображений   с    использованием
различных  цифровых  устройств  (цифровых
фотоаппаратов     и  микроскопов,  видеокамер,
сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с
использованием  интернет-  и  мобильных
приложений.
Использование  мультимедийных  онлайн-сервисов
для разработки презентаций    проектных    работ.
Работа в группе, технология публикации   готового
материала   в сети
Подготовка  текстов  и  демонстрационных
материалов.  Средства   поиска   и   автозамены.
История  изменений.  Использование  готовых
шаблонов  и  создание  собственных.   Разработка
структуры  документа,  создание  гипертекстового
документа.  Стандарты  библиографических
описаний. Деловая переписка, научная публикация.
Реферат  и  аннотация.  Оформление  списка
литературы.  Коллективная  работа  с  документами.
Рецензирование текста. Облачные сервисы.
Знакомство    с    компьютерной версткой текста.
Технические средства   ввода   текста.   Про-граммы
распознавания  текста,  введенного      с
использованием  сканера,  планшетного  ПК  или
графического    планшета.    Про-граммы синтеза и
распознавания устной речи

Глава5.  Современные  технологии  создания  и
обработки информационных объектов 
§ 23. Текстовые документы
1.Виды текстовых документов
2.Виды  программного  обеспечения  для  обработки
текстовой информации
3.Создание текстовых документов на компьютере
4.Средства  автоматизации  процесса  создания
документов
5.Совместная работа над документом
6.Оформление  реферата  как  пример  автоматизации
процесса создания документов
7.Другие  возможности  автоматизации  обработки
текстовой информации

Работа с аудиовизуальными данными
Создание       и       преобразование аудиовизуальных
объектов.  Ввод изображений   с    использованием
различных  цифровых  устройств  (цифровых
фотоаппаратов     и  микроскопов,  видеокамер,
сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с
использованием  интернет-  и  мобильных
приложений.
Использование  мультимедийных  онлайн-сервисов
для разработки презентаций    проектных    работ.
Работа в группе, технология публикации   готового
материала   в сети

Глава5.  Современные  технологии  создания  и
обработки  ин-формационных  объектов  §  24.
Объекты компьютерной графики
Компьютерная графика и её виды
2.Форматы графических файлов
3.Понятие разрешения
4.Цифровая фотография
§ 25. Компьютерные презентации
1.Виды компьютерных презенаций.
2.Создание презентаций

Тематическое  планирование  Информатика  10  класс,  1  час  в
неделю, всего 35 часа

Номер урока

Параграф
учебника

Тема урока Параграф учебника

Информация и информационные процессы — 6 часов
1 Информация.  Информационная  грамотность  и

информационная культура.
1

2 Подходы к измерению информации. 2
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3 Информационные связи в системах различной 
природы

3

4 Обработка информации 4
5 Передача и хранение информации 5
6 Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме «Информация и информационные процессы» 
Проверочная работа.

1-5

Компьютер и его программное обеспечение — 5 часов
7 История развития вычислительной техники 6
8 Основополагающие принципы устройства ЭВМ 7
9 Программное обеспечение компьютера 8
10 Файловая система компьютера 9
11 Обобщение и систематизация изученного материала

по  теме  «Компьютер  и  его  программное
обеспечение».Проверочная работа.

9-16

Представление информации в компьютере — 9 часов
12 Представление чисел в позиционных системах 

счисления
10

13 Перевод чисел из одной позиционной системы 
счисления в другую

§ 11.1–11.4

14 «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах 
счисления

11.5

15 Арифметические операции в позиционных системах 
счисления

12

16 Представление чисел в компьютере 13
17 Кодирование текстовой информации 14
18 Кодирование графической информации 15
19 Кодирование звуковой информации 16
20 Обобщение и систематизация изученного материала 

по теме «Представление информации в компьютере».
Проверочная работа.

10 - 16

Элементы теории множеств и алгебры логики — 8 часов
21 Некоторые сведения из теории множеств 17
22 Алгебра логики 18
23 Таблицы истинности 19
24 Основные законы алгебры логики 20.1
25 Преобразование логических выражений 20.2-20.3
26 Элементы схем техники. Логические схемы 21
27 Логические задачи и способы их решения 22
28 Обобщение и систематизация изученного материала

по теме «Элементы теории множеств и алгебры
логики». Проверочная работа.

17-22

Современные  технологии создания и обработки информационных объектов — 5 часов
29 Текстовые документы 23
30 Объекты компьютерной графики 24
31 Компьютерные презентации 25
32 Выполнение мини-проекта по теме «Создание и

обработка информационных объектов»
23-25

33 Обобщение и систематизация изученного материала
по   теме   «Современные   технологии создания и

обработки информационных объектов».
Проверочная работа

23-25

Итоговое повторение — 2 часа
34 Итоговое тестирование 1-25
35 Основные идеи и понятия курса 1-25

Физика
(предметная линия учебников авторов Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев)

10-11 класс 
(базовый  уровень)
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация
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,  к  отстаиванию  личного  достоинства,  собственного  мнения,
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений  нашей  страны,  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализация
ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное
отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;
•  в  сфере  отношений  обучающихся  к  России  как  к  Родне  (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  государственных
символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому
языку  как  государственному  языку  Российской  Федерации,  являющемуся  основой
российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание
уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской
Федерации;
•  в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу  —
гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена  российского
общества,  осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные 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 права и интересы, в том
числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой  деятельности;  приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,
взаимопомощи  народов;  воспитание  уважительного  отношения  к  национальному
достоинству  людей,  их  чувствам,  религиозным  убеждениям;  готовность  обучающихся
противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  коррупции,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;
•  в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми  — нравственное сознание и
поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,  толерантного  сознания  и
поведения  в  поликультурном  мире,  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими
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людьми,  достигать  в  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения;  принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,
способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том
числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и  психологическому  здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении
нравственной  позиции,  в  том  числе  способности  к  сознательному  выбору  добра,
нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей  и
нравственных  чувств  (чести,  долга,  справедливости,  милосердия  и  дружелюбия),
компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной,  общественно-полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других
видах деятельности;
•  в  сфере  отношений  обучающихся  к  окружающему  миру,  к  живой  природе,
художественной  культуре  —  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню
развития науки, значимость 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
отношение  к  родной  земле,  природным  богатствам  России  и  мира,  понимание  влияния
социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,
ответственности  за  состояние  природных  ресурсов,  умений  и  навыков  разумного
природопользования,  нетерпимого  отношения  к  действиям,  приносящим  вред  экологии;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношение к миру,
готовность к эстетическому обустройству собственного быта;
• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений —
уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный
выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
готовность  обучающихся  к  трудовой профессиональной  деятельности  как  к  возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям,
добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности; готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Метапредметные  результаты  обучения  физике  в  средней  школе  представлены  тремя
группами универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•  самостоятельно  определять  цели,  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной ранее цели;
• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
• определять несколько путей достижения поставленной цели;
•  выбирать  оптимальный  путь  достижения  цели  с  учетом  эффективности  расходования
ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;

120



•  оценивать  последствия  достижения  поставленной  целив  учебной  деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных
в информационных источниках противоречий;
• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные
и познавательные) задачи;
• искать и находить обобщенные способы решения задач;
•  приводить  критические  аргументы,  как  в  отношении  собственного  суждения,  так  и  в
отношении действий и суждений другого;
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
•  выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск
возможности широкого переноса средств и способов действия;
•  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции
самостоятельно;  ставить  проблему  и  работать  над  решением;  управлять  совместной
познавательной деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•  осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми  (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной
команды в разных ролях(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);
•  развернуто,  логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных)
языковых средств;
•  распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их  активной
фазы;
•  координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  виртуального  взаимодействия  (или
сочетания реального и виртуального);
•  согласовывать  позиции  членов  команды  в  процессе  работы  над  общим
продуктом/решением;
• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности
взаимодействия, а неличных симпатий;
• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
•  точно и  емко формулировать как критические,  так  и одобрительные замечания в  адрес
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом
личностных оценочных суждений.
Предметные результаты
Выпускник на базовом уровне научится:
• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности
людей;
•  демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  между  физикой  и  другими  естественными
науками;
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•  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 т. д.) 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, характеризую-
щих  данную  зависимость  между  величинами,  и  делать  вывод  с  учетом  погрешности
измерений;
•  использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов  физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
•  использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов  физические
законы с учетом границ их применимости;
• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели,
физические  величины  и  законы,  выстраивать  логически  верную  цепочку  объяснения
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия
задачи  выделять  физическую  модель,  находить  физические  величины  и  законы,
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный
результат;
• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических
и межпредметных задач;
•  использовать  информацию  и  применять  знания  о  принципах  работы  и  основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;
•  использовать  знания  о  физических  объектах  и  процессах  в  повседневной  жизни  для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде,
для принятия решений в повседневной жизни.

СОДЕРЖАНИЕ

Физика и методы научного познания

Физика - наука о природе. 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.  Относительность  механического  движения.
Прямолинейное  равноускоренное  движение.  Принцип  относительности  Галилея.  Законы
динамики.  Всемирное  тяготение.  Законы сохранения  в  механике.  Предсказательная  сила
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законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения
небесных  тел  и  для  развития  космических  исследований.  Границы  применимости
классической механики.

Демонстрации:
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
Условия равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Лабораторные работы:
Измерение ускорения свободного падения.
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
(Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости).
Исследование упругого и неупругого столкновений тел.
Сохранение  механической  энергии  при  движении  тела  под  действием  сил  тяжести  и

упругости.
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
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. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.

Законы  термодинамики.  Порядок  и  хаос.  Необратимость  тепловых  процессов.
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.

Демонстрации:
Механическая модель броуновского движения.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.
Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство психрометра и гигрометра.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
Кристаллические и аморфные тела.
Объемные модели строения кристаллов.
Модели тепловых двигателей.

Лабораторные работы:
Измерение влажности воздуха.
Измерение удельной теплоты плавления льда.
Измерение поверхностного натяжения жидкости.

Электродинамика

Элементарный  электрический  заряд.  Закон  сохранения  электрического  заряда.
Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока.
Плазма.  Действие  магнитного  поля  на  движущиеся  заряженные  частицы.  Явление
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электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные
электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.

Электромагнитные  волны.  Волновые  свойства  света.  Различные  виды
электромагнитных излучений и их практические применения.

Законы распространения света. Оптические приборы.

Демонстрации:
Электрометр.
Проводники  в  электрическом  поле.  Диэлектрики  в  электрическом  поле.  Энергия

заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы.
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.

Лабораторные работы:
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Измерение элементарного заряда.
Измерение магнитной индукции.

Тематическое планирование

№
по
по
р

№
по
те
ме

Тема урока

Введение
1 1 Физика и познание мира

Механика
Кинематика 6ч

2 1 Виды механического движения и способы его описания
3 2 Равномерное прямолинейное движение и его описание
4 3 Мгновенная скорость. Ускорение
5 4 Движение с постоянным ускорением
6 5 Равномерное движение материальной точки по окружности. Решение задач
7 6 Лабораторная работа №1 «Изучение движение тела по окружности»

Законы динамики Ньютона 4ч

8 7
Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. 1-й закон Ньютона. 
Инерциальные системы отсчёта.

9 8 Понятие силы как меры взаимодействия тел
Второй закон Ньютона. Третий Закон ньютона.
Принцип относительности Галилея

Силы в механике 5 ч
Сила упругости. Закон Гука
Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины»

10 9 Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес тела
11 1 Сила трения
12 2 Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения»

Закон сохранения импульса 3 ч
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Движение материальной точки. Импульс
Закон сохранения импульса

14 4 Реактивное движение
Закон сохранения механической энергии 4 ч

15 1 Механическая работа и мощность

16 2
Энергия как характеристика состояния системы. Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия.

17 3 Закон сохранения энергии в механике
Лабораторная работа №4 «Изучение закона сохранения механической 
энергии»

Статика 3 ч
18 1 Равновесие абсолютно твёрдого тела. Виды и законы равновесия

19 2
Лабораторная работа №5 «Изучение равновесия тела под действием 
нескольких сил»

20 3 Момент силы
Основы гидромеханики 2ч

22 5 Давление. Закон Паскаля.
24 7 Закон Архимеда. Плавание тел

Молекулярная физика и термодинамика 17ч
Основы молекулярно кинетической теории 3ч

25 1 Основные положения МКТ
26 2 Характеристики движения и взаимодействия молекул
27 3 Свойства вещества на основе молекулярно-кинетических представлений

Уравнение состояние газа 3ч.
29 5 Среднее уравнение МКТ идеального газа
30 6 Газовые законы. Решение задач
31 7 Лабораторная работа №6 «Опытная проверка закона Гей-Люссака»

Взаимное превращение жидкостей и газов 1ч.
Взаимное превращение жидкостей и газов

Жидкости
33 2 Модель строение жидкости

Твердые тела
34 1 Модель строение твёрдых тел. Кристаллические и аморфные тела.

Основы термодинамики 7ч.
35 1 Термодинамическая система и её параметры

2 Термодинамические процессы
36 3 Первый закон термодинамики
37 4 Применение первого закона термодинамики для описания изопроцессов
38 5 Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики
39 6 Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых машин

7 Решение задач по теме изопрацессы
Основы электродинамики 16 ч

Электростатика 6ч
40 1 Что такое электродинамика. Взаимодействие электрических зарядов
41 2 Закон Кулона
42 3 Механизм взаимодействия электрических Зарядов. Напряжённость
43 4 Решение задач. Линии напряжённости
44 5 Разность потенциалов  Связь напряжённости и разности потенциалов.
45 6 Электроёмкость. Конденсатор. Энергия заряженного конденсатора.

Законы постоянного тока 6ч
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46 1
Физическое явление «постоянный электрический ток». Закон Ома для 
участка цепи

47 2
Электрические цепи и их закономерности. Последовательно и параллельное 
соединение проводников

48 3
Лабораторная работа №7 «Изучение последовательного и параллельного 
соединения проводников»

49 4 Работа и мощность постоянного тока
50 5 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи

51 6
Лабораторная работа №8 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока»

Электрический ток в различных средах 4 ч.
55 1 Основные положения электронной теории проводимости металлов

56 2
Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 
проводимости

57 3 Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод
58 4 Электрический ток в вакууме и газах

Химия
(предметная линия учебников авторов Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдмана)

10-11 класс 
(базовый уровень)

Личностными результатами освоения предмета «Химия» являются следующие 
умения:
 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
 строить собственное целостное мировоззрение на основе изученных фактов;
 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках, самостоятельной деятельности вне школы;
 оценивать поведение с точки зрения химической безопасности (тексты и 

задания) и жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья;
 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни 
и благополучия людей на Земле;
 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 
объяснения происходящего в мире;
 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на 

мир, возможность их изменения;
 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков;
 осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам;
 использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории,потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 
образования;
 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям;
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 учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 
обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также 
близких людей и окружающих;
 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью;
 выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и 
осваивая стратегию рационального природопользования;
 учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования;
 использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок.
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).
 Регулятивные УУД:  
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки;
 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 
сложные приборы, компьютер);
 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности;
 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 
надо сделать»).
 Познавательные УУД:  
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания);
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
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 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
 вычитывать все уровни текстовой информации;
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать 

определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 
материала, осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 
отношений, обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 
понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;
 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты и т.д.;
 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности;
 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей;
 Коммуникативные УУД:  
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);
 уиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты и т.д.;
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.
Предметные результаты. Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-
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.
 В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  
 знать/понимать
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология, аллотропия, изотопы, ЭО, молярные 
масса и объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, (не)электролиты;
 основные законы химии и химические теории: ЗСМ, закон постоянства 

состава, ПЗ, теория химической связи, строения органических веществ;
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 важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная 
кислоты, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 
крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 
пластмассы; металлы и их сплавы, щелочи, аммиак, минеральные удобрения.
 уметь:
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов в 

веществах, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водном 
растворе неорганического вещества, окислитель/восстановитель, принадлежность 
веществ к определенному классу;
 характеризовать: элементы малых периодов по из положению в ПС, общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 
органических веществ, строение и химические свойства изученных органических 
веществ;
 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения 
химического равновесия от различных факторов;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

органических и неорганических веществ;
 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;
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из

разных источников.
 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых  компетенций:  
 умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою

познавательную деятельность;
 использование  элементов  причинно  –  следственного  и  структурно  -

функционального анализа;
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
 умение  развёрнуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  проводить

доказательства;
 оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 
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СОДЕРЖАНИЕ
10 класс

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация  и  номенклатура  органических  соединений.  Химические  свойства

основных классов органических соединений.
Теория  строения  органических  соединений.  Углеродный  скелет.  Радикалы.

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы
химических связей в молекулах органических соединений.

Углеводороды:  алканы,  алкены  и  диены,  алкины,  арены.  Природные  источники
углеводородов: нефть и природный газ.

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды,
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный  и  количественный  анализ  веществ.  Определение  характера  среды.

Индикаторы. Качественные реакции на отдельные классы органических соединений.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Химия  и  здоровье.  Лекарства,  ферменты,  витамины,  гормоны,  минеральные  воды.

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни.  Моющие и чистящие средства.  Правила безопасной

работы со средствами бытовой химии. 
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность

. Содержание учебной дисциплины
Тема 1: Введение в органическую химию (7 часов) 
Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности 

органических соединений и реакций с их участием. 
Основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова.

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от
химического строения молекул. Изомерия. Значение теории химического строения.

Демонстрации
1. Образцы органических веществ, изделия из них.
2. Шаростержневые модели молекул.
Тема 2: Углеводороды (17 часов)
Углеводороды (предельные, непредельные, ароматические).
Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизация орбиталей

атома  углерода.  Гомологический  ряд,  номенклатура  и  изомерия  углеродного  скелета.
Физические  свойства  алканов  и  их  зависимость  от  молекулярной массы.   Химические
свойства: галогенирование (на примере метана и этана), горение, термические превращения
(разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в
природе и применение алканов.

Алкены.  Электронное  и  пространственное  строение  молекулы  этилена.  sp2-
гибридизация  орбиталей  атома  углерода.  σ-Связи  и  π-связи.  Гомологический  ряд,
номенклатура.  Структурная  изомерия  (изомерия  углеродного  скелета  и  положения
двойной связи в молекуле).  Закономерности изменения физических свойств алкенов.
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Химические  свойства  (на  примере  этилена):  реакции  присоединения  (гидрирование,
галогенирование,  гидрогалогенирование,  гидратация),  окисления  (горение)  и
полимеризации.

Промышленные  и  лабораторные  методы  получения  алкенов:  дегидрирование  и
термический крекинг алканов и дегидратация спиртов.

Алкадиены.  Понятие  о  диеновых  углеводородах.  Бутадиен1,3  (дивинил)  и  2-
метилбутадиен-1,3  (изопрен).  Получение  и  химические  свойства:  реакции
присоединения  и  полимеризации.  Натуральный  и  синтетические  каучуки.
Вулканизация  каучука.  Резина.  Применение  каучука  и  резины.  Работы  С.  В .
Лебедева.

Алкины.  Электронное  и  пространственное  строение  молекулы  ацетилена.  sp-
Гибридизация  орбиталей  атома  углерода.  Гомологический  ряд,  изомерия  и  номенклатура
алкинов.  Физические и химические свойства (на примере ацетилена).  Реакции присоединения
(гидрирование,  галогенирование,  гидрогалогенирование,  гидратация),  окисления  (горение).
Получение ацетилена карбидным и метановым способами, его применение.

Циклоалканы.  Номенклатура,  получение,  физические  и  химические  свойства,
применение.

Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола,
его  токсичность.  Химические  свойства:  реакции  замещения  (нитрование,
галогенирование), присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и
применение бензола.

Генетическая взаимосвязь углеводородов.
Природные  источники  углеводородов  и  их  переработка.  Природный  и  попутный

нефтяной газы, их состав и применение в качестве источника энергии и химического
сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг
нефтепродуктов.  Октановое  число  бензинов.  Охрана  окружающей  среды  при
нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов.

Демонстрации
1. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь

в зажигалке, бензин, парафин, асфальт)
2.  Схема  образования  ковалентной  связи  в  неорганических  и  органических

соединениях.
3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других углеводородов.
4. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам горения.
5. Видеоопыты: Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв

смеси метана с воздухом.  Отношение метана к бромной воде.
6. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов».
7. Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена.
8. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой.
9. Отношение каучука и резины к органическим растворителям.
10. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов

разложения.
11. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена.
12.  Получение  ацетилена  карбидным  способом  и  его  свойства:  горение,

взаимодействие с бромной водой.
13.  Модели молекулы бензола.
14. Отношение бензола к бромной воде.
15. Горение бензола.
16.  Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки.
Лабораторные опыты 
Сборка шаростержневых моделей молекул углеводородов и их галогенопроизводных 
Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена.
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Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита.
Практическая работа 
Определение качественного состава органических веществ.
Получение этилена
Расчетные задачи
Решение задач на нахождение формулы вещества.
Тема 3: Кислородсодержащие органические соединения (20 час)
Спирты.  Функциональная  группа,  классификация:  одноатомные  и  многоатомные

спирты.
Предельные  одноатомные  спирты.  Номенклатура,  изомерия  и  строение  спиртов.

Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов.
Химические  свойства  спиртов  (на  примере  метанола  и  этанола):  замещение  атома
водорода  в  гидроксильной  группе,  замещение  гидроксильной  группы,  окисление.
Качественная реакция на спирты. Получение и применение спиртов, физиологическое
действие на организм человека.

Многоатомные  спирты:  этиленгликоль  и  глицерин.  Токсичность  этиленгликоля.
Особенности  химических  свойств  и  практическое  использование  многоатомных
спиртов. Качественная реакция.

Фенол.  Получение,  физические  и  химические  свойства  фенола.  Реакции  с  участием
гидроксильной  группы  и  бензольного  кольца,  кaчественная  реакция  на  фенол.  Его
промышленное  использование.  Действие  фенола  на  живые  организмы.  Охрана
окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол.

Альдегиды.  Состав,  общая  формула,  номенклатура  и  изомерия  предельных
альдегидов. Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи.
Физические  и  химические  свойства  (на  примере  уксусного  или  муравьиного
альдегида): реакции присоединения, окисления, полимеризации. Качественные реакции
на  альдегиды.  Ацетальдегид  и  формальдегид:  получение  и  применение.  Действие
альдегидов на живые организмы.

Карбоновые  кислоты.  Классификация  карбоновых  кислот:  предельные,
непредельные;  низшие  и  высшие  кислоты.  Гомологический  ряд  предельных
одноосновных кислот.  Номенклатура,  изомерия,  строение  карбоксильной  группы.
Физические  и  химические  свойства:  взаимодействие  с  металлами,  основаниями,
основными  и  амфотерными  оксидами,  солями,  спиртами;  реакции  с  участием
углеводородного радикала.

Особенности  строения  и  свойств  муравьиной  кислоты.  Получение  и  применение
карбоновых кислот.

Сравнение свойств неорганических и органических кислот.
Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав,  номенклатура. Реакция этерификации.

Гидролиз  сложных  эфиров.  Примеры  сложных  эфиров,  их  физические  свойства,
распространение в природе и применение.

Жиры.  Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование
жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров
и продуктов на их основе.

Мыла —  соли  высших  карбоновых  кислот.  Состав,  получение  и  свойства  мыла.
Синтетические моющие средства (CMC), особенности их свойств. Защита природы от
загрязнения CMC.

Полифункциональные соединения 
Углеводы.  Глюкоза.  Строение  молекулы  (альдегидная  форма).  Физические  и

химические  свойства  глюкозы.  Реакции  с  участием  альдегидной  и  гидроксильных
групп, брожение. Природные источники и способы получения глюкозы. Биологическая
роль и применение.  Фруктоза как изомер глюкозы.  Состав,  строение,  нахождение в
природе, биологическая роль. 
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Сахароза.  Состав,  физические  свойства  и  нахождение  в  природе.  Химические
свойства, получение и применение сахарозы. Биологическое значение.

Крахмал —  природный  полимер.  Состав,  физические  свойства  и
нахождение  в  природе.  Химические  свойства,  получение  и  применение.
Превращения  пищевого  крахмала  в  организме.  Гликоген,  роль  в  организме
человека и животных.

Целлюлоза —  природный  полимер.  Строение  и  свойства  целлюлозы  в
сравнении  с  крахмалом.  Нахождение  в  природе,  биологическая  роль,
получение и применение целлюлозы.

Демонстрации
Растворимость спиртов в воде. 
Химические  свойства  спиртов:  горение,  взаимодействие  с  натрием  и  дихроматом

натрия в кислотной среде.
Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании.
Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой.
Качественная реакция на фенол.
Свойства метиламина: горение, взаимодействие с водой и кислотами.
Модели молекул метаналя и этаналя.
Взаимодействие  формальдегида  с  аммиачным  раствором  оксида  серебра  (реакция

«серебряного зеркала»).
Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот».
Образцы различных карбоновых кислот.
Отношение карбоновых кислот к воде.
Качественная реакция на муравьиную кислоту.
Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы.
Взаимодействие  глюкозы  с  гидроксидом  меди(II)  при  обычных  условиях  и  при

нагревании.
Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) и при нагревании.
Гидролиз сахарозы.
Гидролиз целлюлозы и крахмала.
Взаимодействие крахмала с иодом.
Лабораторные опыты 
Окисление спиртов оксидом меди(II).
Свойства глицерина.
Окисление формальдегида гидроксидом меди(II).
Сравнение свойств уксусной и соляной кислот.
Свойства жиров.
Свойства моющих средств.
Практические работы 
Получение и свойства карбоновых кислот
Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ
Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ
Углеводы.
Тема 4: Азотсодержащие соединения (8 часов)
Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение аминогруппы.

Физические  и  химические  свойства.  Амины  как  органические  основания:
взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и применение.

Аминокислоты.  Номенклатура,  изомерия,  получение  и  физические  свойства.
Аминокислоты  как  амфотерные  органические  соединения.  Пептидная  связь.
Биологическое значение аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты).  Области
применения аминокислот.

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и химические
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свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение белков пищи
в организме. Биологические функции белков.

Демонстрации
1. Образцы аминокислот.
2.Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот.
3. Растворение белков в воде.
4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот.
5. Обнаружение белка в молоке.
Лабораторные опыты 
Качественные реакции на белки.
Практическая работа 
Решение экспериментальных задач.

Тема 5: Высокомолекулярные соединения (9 часов)
Волокна.  Природные (натуральные)  волокна.  Понятие  об  искусственных волокнах:

ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное
(лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое использование.

Демонстрации 
 Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделия из них
Практическая работа 
Волокна и полимеры.
Тема 6: Химия и жизнь (2 часа)
Тема 7: повторение (7 часов)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс

№ Тема урока Дата
Введение в органическую химию 7 часов

1/1 Предмет органической химии
2-3/2-3 Теория химического строения органических веществ

А.М. Бутлерова
4/4 П.Р. 1 Качественное определение углеводородов
5/5 Состояние электронов в атоме
6/6 Электронная природа химических связей в органических 

соединениях
7/7 Классификация органических соединений

Углеводороды 17 часов
Предельные углеводороды 4 часа

8/1 Электронное и пространственное строение алканов
9/2 Гомологи и изомеры алканов

10-11/3-
4

Метан – простейший представитель алканов.

Непредельные углеводороды 7 часов
12/1 Непредельные углеводороды. Алкены: строение молекул, 

гомология и изомерия
13-14/3-

4
Получение, свойства и применение алкенов.

15/5 П.Р. 2 Получение этилена и опыты с ним
16/6 Алкадиены. 

17-18/7-
8

Ацетилен и его гомологи
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Арены 2 часа
19/1 Бензол и его гомологи
20/2 Свойства бензола и его гомологов

Природные источники и переработка углеводородов 4 часа
21/1 Природные источники углеводородов.
22/2 Переработка нефти 
23/3 Обобщение. 
24/4 К.Р. 1 «Углеводороды»

Кислородсодержащие органические 
вещества

20 час

Спирты и фенолы 4 часа
25/1 Одноатомные предельные спирты
26/2 Получение, химические свойства и применение одноатомных 

предельных спиртов 
27/3 Многоатомные спирты
28/4 Фенолы и ароматические спирты

Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 7 часов
29/1 Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны
30/2 Свойства и применение альдегидов (ИКТ)
31/3 Карбоновые кислоты

32-33/4-
5

Химические свойства и применение одноосновных 
предельных карбоновых кислот (ИКТ)

34/6 П.Р. 3 Получение и свойства карбоновых кислот
35/7 П.Р. 4 Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ
Сложные эфиры. Жиры. 2 часа

36/1 Сложные эфиры
37/2 Жиры. Моющие средства

Углеводы 7 часов
38/1 Углеводы. Глюкоза 
39/2 Олигосахариды. Сахароза
40/3 Полисахариды. Крахмал 
41/4 Целлюлоза 
42/5 П.Р. 5 Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ
43/6 Обобщающий урок
44/7 К.Р. 2 Кислородсодержащие органические вещества

Азотсодержащие органические соединения 8 часов
45/1 Амины
46/2 Аминокислоты

47-48/3-
4

Белки. 

49/5 Азотосодержащие гетероциклические соединения
50/6 Нуклеиновые кислоты
51/7 Химия и здоровье человека 
52/8 Обобщающий урок

Высокомолекулярные соединения 9 часов
53/1 Синтетические полимеры 
54/2 Конденсационные полимеры. Пенопласты.
55/3 Натуральный каучук
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56/4 Синтетические каучуки
57/5 Пластмассы
58/6 Синтетические волокна
59/7 П.Р. 6 Распознавание пластмасс и волокон 
60/8 Обобщающий урок 
61/9 К.Р. 3 Азотсодержащие и ВМС

Органическая химия, человек и природа 2 часа
62/1 Химическое загрязнение окружающей среды (урок-

конференция)
63/2 Значение химии в жизни человека

Повторение 7 часов
64/1 Повторение. Углеводороды.
65/2 Повторение. Кислородсодержащие органические соединения.
66/3 Повторение. Азотсодержащие органические соединения. 
67/4 Повторение. ВМС
68/5 Обобщение по курсу органической химии 
69/6 Итоговая тестовая работа
70/7 Решение задач

Биология
(предметная линия учебников авторов И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е.

Лощинина Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В)
10 класс

(базовый уровень)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии

в  средней  (полной)  школе  должна  быть  направлена  на  достижение  обучающимися
следующих  личностных результатов: 

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям
и их результатам; 

 признания  высокой  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях,  здоровья  своего  и  других
людей, реализации установок здорового образа жизни;

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в
области  биологии в  связи с  будущей профессиональной деятельностью или бытовыми
проблемами,  связанными  с  сохранением  собственного  здоровья  и  экологической
безопасности.

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по
биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,  включая умения
видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятий,
классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение  работать  с  разными  источниками  биологической  информации:  находить
биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
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 умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации  своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать
свою позицию. 

Предметными  результатами освоения  выпускниками  старшей  школы  программы  по
биологии на базовом уровне являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.

Дарвина);  учения  В.  И.  Вернадского  о  биосфере;  законов  Г.  Менделя,  закономерностей
изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и
животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов:  одноклеточных и
многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение,
деление  клетки,  оплодотворение,  действие  искусственного  и  естественного  отбора,
формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах и биосфере); 

объяснение  роли  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклада
биологических  теорий  в  формирование  современной  естественно-научной  картины  мира;
отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша
человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
причин эволюции,  изменяемости видов,  нарушений развития организмов,  наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;

приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства
живых  организмов;  взаимосвязей  организмов  и  окружающей  среды;  необходимости
сохранения многообразия видов; 

умение пользоваться биологической терминологией и символикой;
решение  элементарных  биологических  задач;  составление  элементарных  схем

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
описание особей видов по морфологическому критерию; 
выявление изменчивости,  приспособлений организмов к среде обитания,  источников

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей
местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы,
зародыши  человека  и  других  млекопитающих,  природные  экосистемы  и  агроэкосистемы
своей  местности),  процессов  (естественный  и  искусственный  отбор,  половое  и  бесполое
размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека,

глобальных  экологических  проблем  и  путей  их  решения,  последствий  собственной
деятельности  в  окружающей  среде;  биологической  информации,  получаемой  из  разных
источников; 

оценка  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 
овладение  умениями  и  навыками  постановки  биологических  экспериментов  и

объяснения их результатов. 
4. В сфере физической деятельности: 
обоснование  и  соблюдение  мер  профилактики  вирусных  заболеваний,  вредных

привычек  (курение,  алкоголизм,  наркомания);  правил  поведения  в  природной  среде;
вирусных  (в  том  числе  ВИЧ-инфекции)  заболеваний,  вредных  привычек  (курение,
алкоголизм, наркомания). 

Планируемые результаты изучения курса биологии
Выпускник научится: 
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 пользоваться  знанием  общебиологических  закономерностей  для  объяснения  роли
биологии  в  формировании  познавательной  культуры,  научного  мировоззрения  и
современной естественно-научной картины мира;  происхождения  и  развития  жизни на
Земле; причин биологической эволюции; 

 применять  методы  биологической  науки  (наблюдение,  эксперимент,  измерение)  для
проведения исследований живых объектов и объяснения полученных результатов; 

 владеть приемами работы с разными источниками биологической информации: отбирать,
анализировать, систематизировать, переводить из одной формы в другую;

 ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей;  признавать  высокую  ценность
жизни во всех ее  проявлениях  и  осознанно  соблюдать  основные принципы и  правила
отношения к живой природе.

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

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
 оценивать  этические  аспекты  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии

(клонирование, искусственное оплодотворение); 
 формировать познавательные мотивы и интересы, направленные на получение нового знания

в  области  биологии в  связи  с  решением бытовых проблем,  сохранением собственного
здоровья и экологической безопасности; 

 развивать  коммуникативную  компетентность,  используя  средства  устной  и  письменной
коммуникации,  проявлять  готовность  к  уважению иной точки  зрения  при  обсуждении
результатов выполненной работы, формулировать собственное мнение, аргументировать и
отстаивать свою точку зрения, сотрудничать при выработке общего решения; 

 проводить  ученические  проекты  по  исследованию  свойств  биологических  объектов,
имеющих важное практическое значение.

СОДЕРЖАНИЕ
10 класс

Содержание тем учебного курса
Введение в курс общебиологических явлений (6 ч).
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная

единица  живой  материи.  Уровни  организации  живой  природы.  Биологические  методы
изучения  природы.  Наблюдение,  эксперимент,  описание  и  определение  видов  как
биологические  методы  изучения  природы.  Значение  практической  биологии.  Отрасли
биологии, ее связи с другими науками.

Экскурсия№1.«Многообразие видов в природе».
Биосферный уровень жизни (8 ч).
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере.
 Гипотезы А.И. Опарина и Дж. Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на

Земле. Физико-химическая эволюция в развитии биосферы. Этапы биологической эволюции
в  развитии  биосферы.  Этапы  биологической  эволюции  в  развитии  биосферы.  Эволюция
биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот.
Биосфера  как  глобальная  биосистема  и  экосистема.   Человек  как  житель  биосферы.
Глобальные  изменения  в  биосфере,  вызванные  деятельностью  человека.  Роль
взаимоотношений  человека  и  природы  в  развитии  биосферы.  Особенности  биосферного
уровня  организации  живой  материи.  Среды  жизни  организмов  на  Земле.  Экологические
факторы:  абиотические,  биотические,  антропогенные.  Значение экологических факторов в
жизни  организмов.  Оптимальное,  ограничивающее  и  сигнальное  действие  экологических
факторов.

Биогеоценотический уровень жизни (8 ч).
Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз
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и  экосистема.  Пространственная  и  видовая  структура  биогеоценоза.  Типы  связей  и
зависимостей  в  биогеоценозе.  Приспособления  организмов  к  совместной  жизни  в
биогеоценозах. Строение и свойства экосистем.  Круговорот веществ и превращения энергии
в  биогеоценозе.  Устойчивость  и  динамика  экосистем.  Саморегуляция  в  экосистеме.
Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение
разнообразия экосистем.  Экологические законы природопользования.

Лабораторная работа №1. «Приспособленность растений и животных к условиям жизни
в лесном биогеоценозе».

Популяционно-видовой  уровень организации жизни (12 ч).
Вид его   критерии  и  структура.   Популяция  как  форма существования  вида.  История

эволюционных  идей.  Роль  Ч.  Дарвина  в  учении  об  эволюции.  Популяция  как  основная
единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции.  Результаты эволюции. Система
живых  организмов  на  Земле.  Приспособленность  организмов  к  среде  обитания.
Видообразование как процесс увеличения видов на Земле Современное учение об эволюции
-   синтетическая  теория  эволюции  (СТЭ).  Человек  как  уникальный  вид  живой природы.
Этапы происхождения  и эволюция человека. Гипотезы происхождения человека. Основные
закономерности  эволюции.  Основные  направления  эволюции:  ароморфоз,  идиоадаптация,
дегенерация,  биологический  прогресс  и  биологический  регресс.  Биоразнообразие  -
современная  проблема  науки  и  общества.  Проблема  сохранения  биологического
разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия сохранения
природных видов. Особенности популяционно-видового уровня жизни.

Лабораторная работа №2. «Морфологические критерии, используемые при определении
вида».

Лабораторная  работа  №  3  «Наблюдение  признаков  ароморфоза  у  растений  и
животных».

Тематическое планирование
№ 
урока

Тема урока

Введение в курс общебиологических явлений           (6 час)
1 Введение в курс общей биологии. Экскурсия №1 «Многообразие видов в природе»
2 Основные свойства жизни. Биосистема.
3 Уровни организации живой природы
4 Значение практической биологии
5 Методы биологических исследований
6 Живой мир и культура

Биосферный уровень жизни ( 9 час )
7 Учение В.И. Вернадского о биосфере
8 Гипотезы о возникновении жизни (живого вещества) на Земле
9 Этапы биологической эволюции в развитии биосферы
10 Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. Биологический круговорот
11 Круговорот веществ и потоки энергии в биосфере
12 Человек как житель биосферы
13 Особенности биосферного уровня  организации живой материи
14 Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы
15 Экологические факторы и их значение

Биогеоценотический уровень жизни ( 8 час. )
16 Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни
17 Биогеоценоз, биоценоз и экосистема 
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18 Строение и свойства экосистем (биогеоценоза). Л/р №1 «Исследование 
приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе»

19 Совместная жизнь видов в биогеоценозе
20 Причины устойчивости биогеоценозов
21 Зарождение и смена биогеоценозов
22 Сохранение разнообразия экосистем
23 Экологические законы природопользования

Популяционно-видовой уровень организации жизни         (12 час.)
24 Вид, его критерии и структура. Л/р №2 «Изучение морфологических критериев вида на 

живых комнатных растениях или гербарии и коллекциях животных»
25 Популяция как форма существования вида
26 Популяция как основная единица эволюции
27 Видообразование – процесс увеличения видов на Земле
28 Этапы происхождения человека
29 Человек как уникальный вид живой природы
30 История развития эволюционных идей
31 Современное учение об эволюции
32 Результаты эволюции и ее основные законы
33 Основные направления  эволюции Лабораторная  работа  № 3 «Наблюдение  признаков

ароморфоза у растений и животных».
34 Особенности популяционно-видового уровня жизни
35 Всемирная стратегия охраны природных видов

Астрономия
(предметная линия учебников автора Чаругина В.М.)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами освоения астрономии являются:

 умение управлять своей познавательной деятельностью;
 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 умение  сотрудничать  с  взрослыми,  сверстниками,  детьми  младшего  возраста  в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки;  осознание  значимости  науки,   владения  достоверной  информацией  о
передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и  отечественной  науки;
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к
научно-техническому творчеству;

 чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм;
 положительное отношение к труду, целеустремлённость;
 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам

России,  мира  и  космоса,  понимание  ответственности  за  состояние  природных
ресурсов и разумное природопользование.

Метапредметными результатами освоения астрономии являются:
1. освоение регулятивных универсальных учебных действий:

 самостоятельно  определять  цели,  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

 оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,
необходимые для достижения поставленной ранее цели;
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 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
 определять несколько путей достижения поставленной цели;
 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной

жизни и жизни окружающих людей;
2. освоение познавательных универсальных учебных действий:

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления

выявленных в информационных источниках противоречий;
 осуществлять  развёрнутый информационный поиск и  ставить  на его основе новые

(учебные и познавательные) задачи;
 искать и находить обобщённые способы решения задач;
 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в

отношении действий и суждений другого человека;
 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
 выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск

возможности широкого переноса средств и способов действия;
 выстраивать  индивидуальную  образовательную траекторию,  учитывая  ограничения

со стороны других участников и ресурсные ограничения;
 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем;

формулировать  образовательный  запрос  и  выполнять  консультативные  функции
самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной
познавательной деятельностью и подчиняться);

3. освоение коммуникативных универсальных учебных действий:
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как

внутри образовательной организации, так и за её пределами);
 при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и  членом

проектной  команды  в  разных  ролях  (генератором  идей,  критиком,  исполнителем,
презентующим и т. д.);

 развёрнуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы;

 согласовывать  позиции  членов  команды в  процессе  работы над  общим продуктом
(решением);

 представлять  публично  результаты индивидуальной  и  групповой деятельности  как
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;

 подбирать  партнёров  для  деловой  коммуникации,  исходя  из  соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом
личностных оценочных суждений.

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне являются:
 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и

закономерностями,  уверенное  пользование  астрономической  терминологией  и
символикой;
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 сформированность  представлений  о  значении  астрономии  в  практической
деятельности и дальнейшем научно-техническом развитии;

 осознание  роли  отечественной  науки  в  освоении  и  использовании  космического
пространства и развития международного сотрудничества в этой области.

Введение в астрономию (2 ч) 
Цель  изучения  данной  темы  —  познакомить  учащихся  с  основными

астрономическими объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звёздами,
звёздными  скоплениями,  галактиками,  скоплениями  галактик;  физическими  процессами,
протекающими  в  них  и  в  окружающем  их  пространстве.  Учащиеся  знакомятся  с
характерными  масштабами,  характеризующими  свойства  этих  небесных  тел.  Также
приводятся  сведения  о  современных  оптических,  инфракрасных,  радио-,  рентгеновских
телескопах  и  обсерваториях.  Таким  образом,  учащиеся  знакомятся  с  теми  небесными
телами  и  объектами,  которые  они  в  дальнейшем   будут  подробно   изучать  на  уроках
астрономии. 

Астрометрия (5 ч) 
Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба,

разбиении его  на  созвездия,  интересных объектах  в  созвездиях  и  мифологии созвездий,
развитии астрономии в  античные  времена. Задача учащихся проследить, как переход от
ориентации  по  созвездиям  к  использованию  небесных  координат  позволил  в
количественном  отношении  изучать  видимые  движения  тел.  Также  целью  является
изучение  видимого  движения  Солнца,  Луны  и  планет  и  на  основе  этого  — получение
представления  о  том,  как  астрономы  научились  предсказывать  затмения;  получения
представления об одной из основных задач астрономии с древнейших времён — измерении
времени и ведении календаря.

Небесная механика (4 ч) 
Цель  изучения  темы  —  развитее  представлений  о  строении  Солнечной  системы:

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет и
их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты. 

Строение Солнечной  системы (7 ч) 
Цель  изучения  темы  –  получить  представление  о  строении  Солнечной  системы,

изучить  физическую  природу  Земли  и  Луны,  явления  приливов  и  прецессии;  понять
физические  особенности  строения  планет  земной  группы,  планет-гигантов  и  планет-
карликов;  узнать  об  особенностях  природы  и  движения  астероидов,  получить  общие
представления  о  кометах,  метеорах  и  метеоритах;  узнать  о  развитии  взглядов  на
происхождение Солнечной системы и о современных представлениях о её происхождении. 

Астрофизика и звёздная астрономия (9 ч) 
Цель  изучения  темы  —  получить  представление  о  разных  типах  оптических

телескопов,  радиотелескопах  и  методах  наблюдений  с  их  помощью;  о  методах  и
результатах наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной
активности и связанных с ней процессах на Земле и в биосфере;  о том,  как астрономы
узнали о внутреннем строении Солнца и как наблюдения солнечных нейтрино подтвердили
наши представления  о процессах внутри Солнца;  получить представление:  об основных
характеристиках  звёзд,  их  взаимосвязи,  внутреннем  строении  звёзд  различных  типов,
понять  природу  белых карликов,  нейтронных  звёзд  и  чёрных  дыр,  узнать  как  двойные
звёзды  помогают  определить  массы  звёзд,  а  пульсирующие  звёзды  —  расстояния  во
Вселенной; получить представление о новых и сверхновых звёздах,  узнать,  как живут и
умирают звёзды. 
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Млечный Путь – наша Галактика (3 ч) 
Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути,

об объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в ней,  рассеянных и шаровых
скоплениях,  о  её  спиральной  структуре;  об  исследовании  её  центральных  областей,
скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной
дыре, расположенной в самом центре Галактики. 

Галактики (3 ч) 
Цель  изучения  темы  —  получить  представление  о  различных  типах  галактик,  об

определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах,
и  о  законе  Хаббла;  о  вращении  галактик  и  скрытой  тёмной  массы  в  них;  получить
представление об активных галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих
в  них,  о  распределении  галактик  и  их  скоплений  во  Вселенной,  о  горячем
межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (3 ч) 
Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной

в  целом,  узнать  как  решается  вопрос  о  конечности  или  бесконечности  Вселенной,  о
парадоксах,  связанных  с  этим,  о  теоретических  положениях  общей  теории
относительности,  лежащих  в  основе  построения  космологических  моделей  Вселенной;
узнать  какие  наблюдения  привели  к  созданию  расширяющейся  модели  Вселенной,  о
радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре  вещества  в начальные  периоды
жизни  Вселенной  и  о  природе  реликтового  излучения,  о  современных  наблюдениях
ускоренного расширения Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (3 ч) 
Цель  изучения  данной  темы  —  показать  современные  направления  изучения

Вселенной,  рассказать  о  возможности  определения  расстояний  до  галактик  с  помощью
наблюдений сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли
тёмной  энергии  и  силы  всемирного  отталкивания;  учащиеся  получат  представление  об
экзопланетах  и  поиске  экзопланет,  благоприятных  для  жизни;  о  возможном  числе
высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о методах поисках жизни и внеземных
цивилизаций и проблемах связи с ними. 

№ Раздел, тема урока Кол-во часов
Введение 1 ч

1/1 Введение в астрономию
Астрометрия 5 ч

2/1 Звёздное небо
3/2 Небесные координаты
4/3 Видимое движение планет и Солнца
5/4 Движение Луны и затмения
6/5 Время. Календарь

Небесная механика 3ч
7/1 Система мира
8/2 Законы Кеплера движения планет
9/3 Космические скорости и межпланетные перелёты

Строение Солнечной системы 7ч
10/1 Современные представления о строении и составе 

Солнечной системы
11/2 Планета Земля
12/3 Луна и её влияние на Землю
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13/4 Планеты земной группы
14/5 Планеты – гиганты. Планеты карлики
15/6 Малые тела Солнечной системы 
16/7 Современные представления о происхождении Солнечной 

системы
Астрофизика и звёздная астрономия 7ч

17/1 Методы астрофизических исследований
18/2 Солнце 
19/3 Внутреннее строение и источник энергии Солнца
20/4 Основные характеристики звёзд
21/5 Белые карлики…
22/6 Новые и сверхновые звезды
23/7 Эволюция звёзд

Млечный путь 3ч
24/1 Газ и пыль в галактике 
25/2 Рассеянные и шаровые звёздные скопления
26/3 Сверх массивная чёрная дыра в центре млечного пути

Галактики 3ч
27/1 Классификация галактик.
28/2 Активные Галактики и квазары
29/3 Скопление галактик.

Строение и эволюция Вселенной 2ч
30/1 Конечность и бесконечность Вселенной Расширяющаяся 

Вселенная
31/2 Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучение  

Современные проблемы астрономии 3ч
32/1 Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия
33/2 Обнаружение планет возле других звёзд
34/3 Поиск жизни и разума во Вселенной
35 Резерв

ОБЖ
(предметная линия учебников 

авторов Смирнов А. Т., Хренников Б. О.)
10класс

(базовый уровень)
Планируемые результаты

Личностные результаты:
 Усвоение  и  соблюдение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного

поведения  в  чрезвычайных,  экстремальных  и  опасных  ситуациях,  а  также  правил
поведения на дорогах и на транспорте;

 Усвоение   гуманистических,   демократических   и   традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества,  воспитание  патриотизма,  чувства
ответственности  и  долга  перед  Родиной,  готовности  служить  ей  и  защищать  ее;
уважение к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и гимну;

 Сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню развития
науки  и  общества,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое  и  духовное
многообразие современного мира, осознание своего места в этом мире;

 Осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон и
правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные права
и  обязанности,  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
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гуманистические  и  демократические  ценности,  обладающего  чувством  собственного
достоинства;

 Готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  сформированность
коммуникативных  навыков  общения  и  сотрудничества  со  сверстниками,  старшими  и
младшими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебной,
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 Готовность  и  способность  к  саморазвитию,  самовоспитанию  и  самообразованию,  к
осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной
деятельности;

 Сформированность  основ  экологического  мышления,  осознание  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  окружающей  среды,  приобретение  опыта
бережного и ответственного отношения к природе;

 Бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  своему  здоровью и  здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь;

 Принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в
физическом  самосовершенствовании  и  спортивно-оздоровительной  деятельности,
неприятие курения, употребления алкоголя и наркотиков;

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной
жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и заботливое отношение
членам своей семьи;

 Сформированность  антиэкстремистского  и  антитеррористического  мышления  и
поведения.

Метапредметные результаты:
 Умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставить

перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контролировать
их выполнение,  использовать  необходимые ресурсы для достижения целей,  выбирать
правильное решение в различных ситуациях;

 Умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  другого,  разрешать  конфликты,  находя  решение  на
основе согласования позиций и учета интересов;

 Владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  умениями  в  разрешении  проблем,  способность  и  готовность  к
самостоятельному  поиску  способов  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,  достаточная  компетентность  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;

 Умение  оценивать  свои  возможности  и  согласовывать  действия  в  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях  с  прогнозируемыми  результатами,  определять  их  способы,
контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;

 Владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности;

 Владение  приемами действий  и  способами  применения  средств  защиты в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

 Сформированность  и  развитие  мышления  безопасной  жизнедеятельности,  умение
применять  его  в  познавательной,  коммуникативной  и  социальной  практике,  для
профессиональной ориентации.

Предметные результаты:
 Сформированность  представлений о культуре безопасности жизнедеятельности,  в том

числе  о  культуре  экологической  безопасности  как  о  жизненно  важной  социально-
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нравственной  позиции  человека  и  средстве,  повышающем  защищенность  личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая негативное влияние
человеческого фактора;

 Знание  основ  государственной  системы  Российской  Федерации,  российского
законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

 Сформированность  представлений  и  убеждений  о  необходимости  отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера и асоциального
поведения;

 Сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

 Знание  наиболее  распространенных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,
техногенного и социального характера;

 Знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.);

 Знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правил
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным
для них признакам и используя различные информационные источники;

 Умение  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на  практике,
проектировать  модели  личного  безопасного  поведения  в  повседневной  жизни  и  в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

 Знание основ обороны государства  и воинской службы: законодательство об обороне
государства  и  воинской  обязанности  граждан;  права  и  обязанности  гражданина  до
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих,  порядок  несения  службы и  воинские  ритуалы,  строевая,  огневая  и
тактическая подготовка;

 Знание  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,  особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;

 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим и
самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах
поражений),  включая  знания  об  основных  инфекционных  заболеваниях  и  их
профилактике.

Содержание
10 класс

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (5 ч).
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию. 
Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 
Пожарная  безопасность.  Права  и  обязанности  граждан  в  области  пожарной

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 
Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года.  Безопасный

отдых  у  воды.  Соблюдение  правил  безопасности  при  купании  в  оборудованных  и
необорудованных местах. 

Обеспечение  личной  безопасности  в  различных  бытовых  ситуациях.  Безопасное
обращение  с  электричеством,  бытовым  газом  и  средствами  бытовой  химии.  Меры
безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение  личной  безопасности  в  криминогенных  ситуациях.  Наиболее
вероятные  ситуации  криминогенного  характера  на  улице,  в  транспорте,  в  общественном
месте,  в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной
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криминогенной опасностью. 
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного  характера,  причины  их

возникновения и возможные последствия. 
Рекомендации  населению  по  правилам  безопасного  поведения  в  условиях

чрезвычайных  ситуаций  природного  и   техногенного  характера  для  минимизации  их
последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 
Военные  угрозы  национальной  безопасности  России.  Национальные  интересы

России в военной сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического развития
государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер  современных  войн  и  вооружённых  конфликтов.  Военный  конфликт,
вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации (4 ч).

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства 
Терроризм  и  террористическая  деятельность,  их  цели  и  последствия.  Факторы,

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 
Экстремизм  и  экстремистская  деятельность.  Основные  принципы  и  направления

террористической и экстремистской деятельности. 
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской

Федерации 
Основные  положения  Конституции  Российской  Федерации,  положения

Федеральных  законов  «О  противодействии  терроризму»  и  «О  противодействии
экстремистской  деятельности»,  положения  Концепции  противодействия  терроризму  в
Российской  Федерации,  в  которых  определены  нормативно-правовые  основы  борьбы  с
терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и
экстремистской  деятельности  и  обеспечение  национальной  безопасности  Российской
Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации 

Национальный  антитеррористический  комитет  (НАК),  его  предназначение,
структура и задачи. 

Контртеррористическая  операция  и  условия  её  проведения.  Правовой  режим
контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 
Применение  Вооружённых Сил  Российской  Федерации  в  борьбе  с  терроризмом.

Участие  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации  в  пресечении  международной
террористической деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 
Значение  нравственных  позиций  и  личных  качеств  в  формировании

антитеррористического поведения. 
Роль  культуры  безопасности  жизнедеятельности  по  формированию

антитеррористического поведения и антитеррористического мышления. 
Уголовная  ответственность за  участие в  террористической  и  экстремистской

деятельности 
Уголовная ответственность за террористическую деятельность.  Уголовный кодекс

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 
Федеральный  закон  «О  противодействии  экстремистской  деятельности»  об

ответственности  за  осуществление  экстремистской  деятельности.  Уголовный  кодекс
Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 
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Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
Правила  безопасного  поведения  при  угрозе  террористического  акта.  Правила

оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 
Раздел 3. Основы здорового образа жизни (1 ч).
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодёжи к военной

службе  и  трудовой  деятельности.  Основные  требования,  предъявляемые  к  здоровью
гражданина  при  поступлении  его  на  военную  службу.  Духовные  и  физические  качества
человека,  способствующие  успешному  выполнению  обязанностей  в  профессиональной
деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 
Здоровый образ жизни и его составляющие 
Здоровый  образ  жизни  как  индивидуальная  система  поведения  человека,

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье.
Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические  ритмы и  их  влияние  на  работоспособность.  Основные понятия  о
биологических  ритмах  человека,  их  влияние  на  уровень  жизнедеятельности  человека,
профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.
Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям
физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя
–  разновидность  наркомании.  Наркомания  –  это  практически  неизлечимое  заболевание,
связанное с зависимостью от употребления наркотика. Профилактика наркомании. 

Раздел4. Основы обороны государства (15 ч).
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны
Гражданская  оборона  как  составляющая  обороны  государства,  предназначение  и

задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по
защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная  защита  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного
времени.  Защитные  сооружения  гражданской  обороны.  Правила  поведения  в  защитных
сооружениях. 

Средства  индивидуальной  защиты.  Основные средства  защиты  органов  дыхания,
средства  защиты  кожи.  Медицинские  средства  защиты  и  профилактики.  Правила
использования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне
чрезвычайной ситуации. 

Организация  гражданской  обороны  в  общеобразовательном  учреждении,  её
предназначение  и  задачи.  План  гражданской  обороны общеобразовательного  учреждения
(ООУ). Обязанности обучающихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 
История создания Вооружённых Сил России. 
Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших

решающую роль в истории государства. 
Состав  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации  и  управление  Вооружёнными

Силами Российской Федерации. 
Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 
Сухопутные  войска  (СВ),  их  состав  и  предназначение,  вооружение  и  военная
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техника Сухопутных войск. 
Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная

техника Военно-воздушных сил. 
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная

техника Военно-морского флота. 
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника  Ракетных войск стратегического назначения.

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 
Космические войска, их состав и предназначение. 
Войска воздушно-космической обороны России. 
Войска  и  воинские  формирования,  не  входящие  в  состав  Вооружённых  Сил

Российской Федерации. 
Боевые традиции Вооружённых Сил России 
Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 
Дружба  и  войсковое  товарищество  –  основа  боевой  готовности  частей  и

подразделений.
Раздел 5. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (9ч).
Первая помощь при неотложных состояниях 
Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания

первой  помощи  при  острой  сердечной  недостаточности.  Инсульт,  причины  его
возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая  помощь  при  ранениях.  Понятие  о  ране,  разновидности  ран.
Последовательность  оказания  первой  помощи  при  ранении.  Понятие  об  асептике  и
антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 
Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей
повязки. Правила наложения жгута

 Тематическое планирование
 1 часов в неделю

№
урока Тема урока

1 Автономное пребывание человека в природной среде.
2 Обеспечение Личной безопасности на дорогах и в криминогенных ситуациях.
3 Правила личной безопасности при угрозе террористического акта.
4 Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения.

5 ЧС техногенного характера ,причины их возникновения и возможные 
последствия.

6 Военные угрозы национальной безопасности России.
7 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия.

8 Экстремизм и экстремистская деятельность.  Основные принципы и 
направления.

9 Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической
и экстремистской деятельности 

10 ЗОЖ и его составляющие .Сохранение и укрепление здоровья-важная часть 
подготовки молодежи к воинской службе

11 Гражданская оборона . ее предназначение и основные задачи.
12 Основные виды оружия и их поражающие факторы.
13 Организация гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях
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14 Вооруженные силы РФ-защитники нашего отечества
15 Памяти поколений-дни воинской славы России
16 Патриотизм и верность воинскому долгу качества защитника отечества.
17 Размещение военнослужащих, Распределение времени и повседневный порядок

18
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих

19 Суточный наряд, общие положения  Обязанности дневального по роте 
Обязанности дежурного по роте

20 Строевая подготовка
21 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова
22 Современный бой .Обязанности солдата в бою 

23 Виды Вооруженных Сил Российской Федерациии рода войск Сухопутные 
войска, их состав и предназначение 

24 Военно-воздушные Силы Военно-морской флот 

25 Ракетные войска стратегического назначения Воздушно-десантные войска 
Космические войска

26 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

27 Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки 
молодежи к трудовой деятельности 

28 Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика
29 Здоровый образ жизни 
30 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

31 Значение двигательной активности и физической культуры для 
здоровьячеловека 

32 Вредные привычки, их влияние на здоровье.
33 Профилактика вредных привычек
34 Наркотизм и национальная безопасность России

Физическая культура
(предметная линия учебников автора В.И. Лях)

10-11 классы
(базовый уровень)

Планируемые результаты 
В  этом  разделе  представлены  результаты  освоения  программного  материала  по

учебному предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать школьники
по завершении среднего среднего образования.
Личностные результаты:

 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных
символов (герба, флага, гимна);

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
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 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

 навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и
других видах деятельности.

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 эстетическое  отношение  к  миру,  включая эстетику  быта,  научного  и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности
в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления  алкоголя,
наркотиков;

 бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование
умения оказывать первую помощь;

 осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможности  реализации  собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности
участия  в  решении личных,  общественных,  государственных и общенациональных
проблем;

 сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,  опыта
эколого-направленной деятельности; 

 ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.
Личностные  результаты отражаются  в  готовности  и  способности  учащихся  к

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить
цели  и  строить  жизненные  планы,  осознавать  российскую  гражданскую  идентичность  в
поликультурном  социуме.  К  ним  относятся  сформированная  мотивация  к  обучению  и
стремление  к  познавательной  деятельности,  система  межличностных  и  социальных
отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание и экологическая культура.
Метапредметные результаты:

 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность;  использовать  все  возможные ресурсы для достижения  поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 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
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информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
раз личных источников;

 умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее — ИКТ)  в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач
с  соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной
безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
 умение самостоятельно оценивать  и принимать  решения,  определяющие стратегию

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
 владение  языковыми средствами  — умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою

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

и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и  оснований,  границ  своего  знания  и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Метапредметные  результаты включают  в  себя  освоенные  учащимися

межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (познавательные,
коммуникативные,  регулятивные),  способность  использования  этих  действий  в
познавательной  и  социальной  практике.  К  метапредметным  результатам  относятся  такие
способности и умения,  как  самостоятельность  в планировании и осуществлении учебной,
физкультурной и.спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и
педагогами,  способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  программы,
владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности.
Предметные результаты:

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

 овладение  современными  методиками  укрепления  и  сохранения  здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики заболеваний;

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и
физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

 владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности.

 Овладение  техническими  приемами  и  двигательными  действиями  базовых  видов
спорта  с  помощью  их  активного  применения  в  игровой  и  соревновательной
деятельности.
Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных

физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной
деятельности для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец
одно из самых серьезных требований – научение владению технико-тактическими приемами
(умениями) базовых видов спорта и применение в игровой и соревновательной деятельности.
На основании  полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять:

 роль  и  значение  физической  культуры  в  развитии  общества  и  человека,  цели  и
принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном
мире,  влияние  на  развитие  массовой  физической  культуры  и  спорта  высших
достижений;

 роль  и  значение  занятий  физической  культурой  в  укреплении  здоровья  человека,
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.

Характеризовать:
 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными

занятиями физическими упражнениями;
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 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий
физическими  упражнениями,  особенности  планирования  индивидуальных  занятий
физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями
общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;

 особенности  обучения  и  самообучения  двигательным  действиям,  особенности  развития
физических способностей на занятиях физической культурой;

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их
структуры, содержания и направленности;

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их
оздоровительную и развивающую эффективность.

Соблюдать правила:
 личной гигиены и закаливания организма;
 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими

упражнениями и спортом;
 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;
 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.

Осуществлять:
 самостоятельные  и  самодеятельные  занятия  физическими  упражнениями  с  общей

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;
 контроль  за  индивидуальным  физическим  развитием  и  физической

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;
 приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями,

приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах;
 приёмы массажа и самомассажа;
 занятия  физической  культурой и  спортивные  соревнования  с  учащимися  младших

классов;
 судейство соревнований по одному из видов спорта.

Составлять:
 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;
 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять:
 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
 эффективность  занятий  физическими  упражнениями,  функциональное  состояние

организма и физическую работоспособность;
 дозировку  физической  нагрузки  и  направленность  воздействий  физических

упражнений.
Демонстрировать:

Физические
способности

Физические упражнения Юноши Девушки

Скоростные Бег 30 м, с
Бег 100 м, с

5,0
14,3

5,4
17,5

Силовые Подтягивание из виса на высокой
перекладине, кол-во раз
Подтягивание в висе лежа на 
низкой перекладине, кол-во раз
Прыжок в длину с места, см

10
_

215

_
14

170
Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с

Кроссовый бег на 2 км, мин/с
13,50
_

_
10,00

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности:
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 в  метаниях  на  дальность  и  на  меткость:  метать  различные  по  массе  и  форме
снаряды  (гранату,  утяжелённые  малые  мячи,  резиновые  палки  и  др.)  с  места  и  с
полного разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых
шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером
2,5*2,5  м  с  10—12 м  (девушки)  и  с  15—25 м  (юноши);  метать  теннисный  мяч  в
вертикальную цель размером 1*1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши);

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти
элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях
(девушки),  опорный прыжок ноги  врозь  через  коня в  длину высотой 115—125 см
(юноши),  комбинацию из  отдельных элементов  со  скакалкой,  обручем или лентой
(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую
длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот
боком  и  другие  ранее  освоенные  элементы  (юноши),  комбинацию  из  пяти  ранее
освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному
канату  с  помощью  ног  на  скорость  (юноши),  выполнять  комплекс,  вольных
упражнений (девушки);

 в  единоборствах:  проводить  учебную  схватку  в  одном  из  видов  единоборств
(юноши);

 в  спортивных  играх:  демонстрировать  и  применять  в  игре  или  в  процессе
выполнения  специально  созданного  комплексного  упражнения  основные  технико-
тактические действия одной из спортивных игр.
Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего)

показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных условий и
индивидуальных возможностей учащихся.

Таблица 1
Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет

№
п/
п

Физические
способности

Контрольн
ое

упражнени
е (тест)

Возр
аст,
лет

Уровень
Юноши Девушки

Низкий Средн
ий

Высок
ий

Низк
ий

Средн
ий

Высок
ий

1 Скоростные Бег 30 м, с 16
17

5,2 и
ниже
5,1

5,1-4,8
5,0-4,7

4,4 и
выше

4,3

6,1 и
ниже
6,1

5,9-5,3
5,3

4,8 и
выше

4,8
2 Координацио

нные
Челночный 
бег 3*10 м, 
c

16
17

8,2 и
ниже
8,1

8,0-7,7
7,9-7,5

7,3 и
выше

7,2

9,7 и
ниже
9,6

9,3-8,7
9,3-8,7

8,4 и
выше

8,4
3 Скоростно-

силовые
Прыжки в 
длину с 
места, см

16
17

180 и
ниже
190

195-
210
205-
220

230 и
выше
240

160 и
ниже
160

170-
190
170-
190

210 и
выше
210

4 Выносливост
ь

6-минутный
бег, м

16
17

1100 и
ниже
1100

1300-
1400
1300-
1400

1500 и
выше
1500

900 и
ниже
900

1050-
1200
1050-
1200

1300 и
выше
1300

5 Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см

16
17

5 и
ниже

5

9-12
9-12

15 и
выше

15

7 и
ниже

7

12-14
12-14

20 и
выше

20

6 Силовые Подтягиван
ие на 
высокой 
перекладине

16
17

4 и
ниже

5

8-9
9-10

11 и
выше

12

6 и
ниже

6

13-15
13-15

18 и
выше

18
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из виса, 
кол-во раз 
(юноши), на
низкой 
перекладине
из виса 
лежа кол-во 
раз 
(девушки)

Должны быть освоены:
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных

видов  физических  упражнений  с  целью  самосовершенствования,  организации  досуга  и
здорового  образа  жизни;  осуществление  коррекции  недостатков  физического  развития;
проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний.

Способы  спортивной  деятельности: участие  в  соревнованиях  по
легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча,
бег  на выносливость;  осуществление  соревновательной деятельности по одному из видов
спорта.

Правила  поведения  на  занятиях  физическими  упражнениями: согласование
своего  поведения  с  интересами  коллектива;  при  выполнении  упражнений  критическое
оценивание  собственных  достижений,  поддержка  товарищей,  имеющих  низкий  уровень
физической  подготовленности;  сознательные  тренировки  и  стремление  к  лучшему
результату.

Требования  к  уровню  физической  культуры,  составляющему  вариативную  часть
(материал  по выбору  учителя,  учащихся,  определяемый самой школой,  по  углубленному
изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель,
согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса.

Содержание
Знания  о физической культуре
Социокультурные основы
Физическая  культура  общества  и  человека,  понятие  физической  культуры  личности.
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность раз-
вития  личности;  укрепление  здоровья и  содействие  творческому долголетию;  физическое
совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность
к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду
и защите Отечества.
Психолого-педагогические основы
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физи-
ческими  нагрузками  во  время  занятий  физическими  упражнениями  профессионально
ориентированной,  и  оздоровительно-корригирующей  направленности.  Основные формы и
виды физических упражнений.
Основные  технико-тактические  действия  и  приемы  в  игровых  видах  спорта,
совершенствование техники движений в избранном виде спорта.
Основы  начальной  военной  физической  подготовки,  совершенствование  основных
прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая
атлетика)  и  развитие  основных  физических  качеств  (сила,  выносливость,  быстрота,
координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.
Медико-биологические основы
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья;
поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и
долголетия.
Закрепление навыков закаливания

155



Воздушные  и  солнечные  ванны,  обтирание,  обливание,  душ,  купание  в  реке,  хождение
босиком, пользование баней. 
Физическое совершенствование
Баскетбол (10-11 класс)
Комбинации  из  освоенных элементов  техники  передвижений.  Варианты ловли и передач
мяча  без  сопротивления  и  с  сопротивлением  защитника  (в  различных  построениях).
Варианты  ведения  мяча  без  сопротивления  и  с  сопротивлением  защитника.  Варианты
бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без
мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из освоенных
элементов  техники  перемещений  и  владения  мячом.  Индивидуальные,  групповые  и
командные  тактические  действия  в  нападении  и защите.  Игра  по  упрощенным правилам
баскетбола. Игра по правилам.
Волейбол (10-11 класс)
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и
передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты
блокирования  нападающих  ударов  (одиночное  и  вдвоем),  страховка.  Индивидуальные,
групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным
правилам волейбола. Игра по правилам.
Футбол (10-11 класс)
Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. Обманные
движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод, броски мяча.
Индивидуальные  тактические  действия  в  нападении.  Групповые  тактические  действия  в
нападении.  Командные  тактические  действия  в  нападении.  Индивидуальные  тактические
действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические
действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол.
Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс)
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение
из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из
различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации
упражнений  с  обручами,  булавами,  лентами,  скакалкой,  большими мячами.  Толчком  ног
подъем  в  упор  на  верхнюю жердь;  толчком  двух  ног  вис  углом.  Равновесие  на  нижней
жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину
высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.).  Прыжок углом с разбега под углом к
снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину). Длинный кувырок через препятствие на
высоте  до  90  см;  стойка  на  руках  с  помощью;  кувырок  назад  через  стойку  на  руках  с
помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее
освоенных  элементов.  Сед  углом;  стоя  на  коленях  наклон  назад;  стойка  на  лопатках.
Комбинации  общеразвивающих  упражнений  без  предметов  и  с  предметами;  то  же  с
различными  способами  ходьбы,  бега,  прыжков,  вращений,  акробатических  упражнений.
Упражнения  с  гимнастической скамейкой,  на  гимнастическом бревне,  на  гимнастической
стенке,  гимнастических  снарядах.  Акробатические  упражнения.  Упражнения  на  батуте,
подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий
с  использованием  гимнастического  инвентаря  и  упражнений.  Ритмическая  гимнастика.
Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость.
Лазанье  по  шесту,  гимнастической  лестнице,  стенке  без  помощи  ног,  Подтягивания.
Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами.
Легкая атлетика (10-11 класс)
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный
бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в равномерном и
переменном темпе 15—20 мин.  Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега.
Прыжки в высоту с  9—11 шагов  разбега.  с  4—5 бросковых шагов  с  полного разбега  на
дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель
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(1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена,
лежа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м
и  заданное  расстояние;  в  горизонтальную  цель  (2x2  м)  с  расстояния  12—15  м,  по
движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок набивного мяча двумя руками из
различных  исходных  положений  с  места,  с  одного  —  четырех  шагов  вперед-вверх  на
дальность  и  заданное  расстояние.  Длительный  бег,  кросс,  бег  с  препятствиями,  бег  с
гандикапом,  в  парах,  группой,  эстафеты,  круговая  тренировка.  Прыжки  и  многоскоки,
метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных
мячей, круговая тренировка
Эстафеты,  старты  из  различных  и.  п.,  бег  с  ускорением,  с  максимальной  скоростью,
изменением  темпа  и  ритма  шагов.  Варианты  челночного  бега,  бега  с  изменением
направления,  скорости,  способа  перемещения;  бег  с  преодолением  препятствий  и  на
местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание
различных  предметов  из  различных  и.  п.  в  цель  и  на  дальность  обеими  руками.
Биомеханические  основы  техники  бега,  прыжков  и  метаний.  Основные  механизмы
энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике
и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное
значение  легкоатлетических  упражнений.  Техника  безопасности  при  занятиях  легкой
атлетикой.  Доврачебная  помощь  при  травмах.  Правила  соревнований.  Выполнение
обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с
младшими  школьниками.  Тренировка  в  оздоровительном  беге  для  развития  и
совершенствования  основных  двигательных  способностей.  Самоконтроль  при  занятиях
легкой атлетикой.
Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс)
Подготовка  к  выполнению  видов  испытаний  (тестов)  и  нормативов,  предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Тематическое планирование
№ Разделы. 10 класс 11 класс
1 Основные знания о физической культуре 7 7
2 Спортивные игры 35 35
3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18
4 Легкая атлетика. 20 20
5 Лыжная подготовка. 17 17
6 Элементы единоборств. 8 5

Итого 105 102

Рабочие программы элективных курсов

Элективный курс «Индивидуальный проект»
10 класс

Личностные результаты
- ориентация  обучающихся  реализацию  позитивных  жизненных  перспектив,

инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

- готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию
по отношению к общественно – политическим событиям прошлого и настоящего на
основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей
страны;

- гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные
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национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,
готового к участию в общественной жизни;

- 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;

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

- готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

Метапредметные результаты
1. Регулятивные универсальные учебные действия
- Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно

определить, что цель достигнута; 
- Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,

собственной  жизни  и  жизни  окружающих  людей,  основываясь  на  соображениях
этики и морали;

- Ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненных ситуациях; 

- Оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;

- Выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

- Организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели;

- Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
- Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять

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

- Критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
- Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как

внутри образовательной организации,  так и за ее пределами),  подбирать партнеров
для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;

- Координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;

- развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений. 

В  результате  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающиеся  получат
представление:
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- О  философских  и  методологических  основаниях  научной  деятельности  и  научных
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

- О таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;

- О том,  чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;

- Об истории науки;
- О новейших разработках в области науки и технологий;
- О  правилах  и  законах,  регулирующих  отношения  в  научной,  изобретательской  и

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

- О деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований  и  предоставляющих  ресурсы  для  проведения  исследований  и
реализации  проектов  (фонды,  государственные  структуры,  краудфандинговые
структуры и др.);

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.

Содержание 

Раздел 1. Включение в индивидуальный проект
Тема 1 (4 часа) Что такое индивидуальный проект (учебный проект /  учебное

исследование).  
Цели обучения
–  способствовать  формированию  целостного  представления  об  индивидуальном

проекте как виде деятельности;
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–  создать  условия  для  формирования  интереса  к  учебно-исследовательской
деятельности;

– обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных.
Содержание
Что такое индивидуальный проект. Виды индивидуальных проектов: учебный проект

и учебное исследование. Как отражаются жизненно важные проблемы в учебном проекте и в
учебном  исследовании.  Какие  финансовые  проблемы  относятся  к  жизненно  важным.
Актуализация (осознание)  личных возможностей,  дефицитов  потенциалов,  проявляемых в
проектной деятельности.

Виды деятельности
Характеризовать проектную деятельность как вид деятельности.
Различать виды индивидуальных проектов.
Выявлять финансовые проблемы (в том числе из банка открытых задач).
Аргументировать значимость финансовых проблем как жизненно важных.
Формулировать  собственные  суждения  и  аргументы по проблемам,  которые могут

стать основанием для ведения индивидуального проекта.
Анализировать собственные потенциалы, возможности, дефициты.
Тема  2  (4  часа)  Как  определить  тему  индивидуального  проекта  (учебного

проекта / учебного исследования). 
Цели обучения
–  способствовать  развитию  умений  выявления  практической  и  (или)

исследовательской проблематики; навыков критического мышления;
–  обеспечить  понимание  механизмов  выявления  практической  и  (или)

исследовательской проблематики на примере выявления финансовых проблем;
–  создать  условия  для  формирования  умений  по  формулированию  темы  учебного

исследования / учебного проекта;
– создать условия для развития коммуникативных навыков.
Содержание
Что  такое  проблема,  и  как  ее  обнаружить.  Что  такое  открытая  задача.  Как

сформулировать  тему  индивидуального  проекта  в  виде  учебного  исследования.  Как
сформулировать тему индивидуального проекта в виде учебного проекта.

Виды деятельности
Выявлять и формулировать проблему. 
Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач.
Анализировать типичные ошибки при постановке проблемы к учебным проектам /

учебным исследованиям.
Конкретизировать  примерами  индивидуальные  проекты  в  виде  учебного

исследования и учебного проекта.
Принимать участие в мозговом штурме. 
Тема 3 (2 часа). Как определить вид индивидуального проекта (учебного проекта

/ учебного исследования). 
Цели обучения
–  способствовать  развитию  умений  выявления  практической  и  (или)

исследовательской проблематики;
–  обеспечить  понимание  механизмов  выявления  практической  и  (или)

исследовательской проблематики на примере выявления финансовых проблем;
–  создать  условия  для  формирования  умений  по  формулированию  темы  учебного

исследования / учебного проекта.
Содержание
Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое задача. Как сформулировать тему

и определить  вид индивидуального  проекта  в  виде  учебного  исследования  или  учебного
проекта.
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Виды деятельности
Объяснять  алгоритм  выявления  проблемы  и  постановки  задач.  Выявлять  и

формулировать  проблему.  Определять  вид  учебного  проекта  /  учебного  исследования.
Анализировать собственные потенциалы, возможности, дефициты. Аргументировать выбор
формата индивидуального проекта (учебное исследование или учебный проект).

Тема  4-5  (3  часа).  Индивидуальные  проекты  технической  и  ИКТ
направленности.

Цели обучения
–  способствовать  формированию  целостного  представления  об  индивидуальном

проекте как виде деятельности;
– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов;
– создать условия для развития коммуникативных навыков.
Содержание
Техническая сфера. Индивидуальные проекты технической и ИКТ  направленности.

Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного проекта).
Виды деятельности
Характеризовать техническую сферу.
Формулировать  собственные  суждения  и  аргументы по проблемам,  которые могут

стать основанием для ведения индивидуального проекта.
Различать  собственно  темы технической  и  ИКТ  направленности  индивидуальных

проектов.
Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме.
Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме.
Оценивать  выступления  одноклассников,  проводить  самооценку  результатов

выступления.
Тема 6-7 (3 часа). Индивидуальные проекты в сфере финансовой грамотности.

Финансовые составляющие индивидуальных проектов.
Цели обучения
–  способствовать  формированию  целостного  представления  об  индивидуальном

проекте как виде деятельности;
– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов;
– обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных.
– создать условия для развития коммуникативных навыков.
Содержание
Сфера  финансовой  грамотности.  Индивидуальные  проекты  в  сфере  финансовой

грамотности.  Финансовые  составляющие  индивидуальных  проектов.  Презентация  темы
индивидуального проекта (учебного исследования / учебного проекта).

Виды деятельности
Характеризовать сферу финансовой грамотности.
Формулировать  собственные  суждения  и  аргументы по проблемам,  которые могут

стать основанием для ведения индивидуального проекта.
Различать  собственно  темы  из  области  финансовой  грамотности  и  финансовые

составляющие индивидуальных проектов.
Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме.
Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме.
Оценивать  выступления  одноклассников,  проводить  самооценку  результатов

выступления.
Тема 8-9 (3 часа). Индивидуальные проекты в социальной сфере
Цели обучения
–  способствовать  формированию  целостного  представления  об  индивидуальном

проекте как виде деятельности;
– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов;
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– создать условия для развития коммуникативных навыков.
Содержание
Социальная сфера. Индивидуальные проекты в социальной сфере.
 Презентация  темы  индивидуального  проекта  (учебного  исследования  /  учебного

проекта).
Виды деятельности
Характеризовать социальную  сферу.
Формулировать  собственные  суждения  и  аргументы по проблемам,  которые могут

стать основанием для ведения индивидуального проекта.
Различать собственно темы социальной  направленности индивидуальных проектов.
Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме.
Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме.
Оценивать  выступления  одноклассников,  проводить  самооценку  результатов

выступления.
Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие индивидуальных

маршрутов
Занятие 10 (4 часа). Как составить план работы над индивидуальным проектом

(учебным проектом / учебным исследованием). 
Цели обучения
– способствовать развитию умений планирования собственной деятельности;
– раскрыть роль участников проектной деятельности, которые могут участвовать или

могут оказать помощь в выполнении индивидуального проекта;
– создать условия для формирования умения отбора и интерпретации необходимой

информации, структурирования аргументации при работе над учебным проектом / учебным
исследованием;

–  способствовать  развитию  умений  выявления  критериев  эффективности
деятельности на примере деятельности по выполнению индивидуального проекта;

–  содействовать  развитию  у  обучающихся  умений  оценки  и  самооценки,  навыков
критического мышления;

– создать условия для развития коммуникативных навыков.
Содержание
Планирование  как  этап  работы  над  индивидуальным  проектом.  Способы

планирования. Электронные средства поддержки планирования. Требования к составлению
плана выполнения индивидуального проекта (учебного исследования или учебного проекта).
Особенности  реализации  индивидуального  и  группового  проектов.  Зачем  нужны
консультации при работе над индивидуальным проектом.  Кто такие тьюторы и эксперты.
Зачем  нужны  промежуточная  оценка  и  самооценка  отдельных  этапов  выполнения
индивидуального  проекта.  Как  оценить  успешность  продвижения  проекта.  Критерии
успешности  продвижения  проекта.  Взаимодействия  с  экспертами  в  процессе  выполнения
проекта и при оценке результата.  Возможности открытой экспертизы. Взаимопомощь при
работе над индивидуальным проектом. Самооценка в работе над индивидуальным проектом

Виды деятельности
Объяснять алгоритм планирования выполнения индивидуального проекта.
Характеризовать разные способы планирования. 
Описывать алгоритм работы с электронными средствами поддержки планирования.
Характеризовать критерии оценивания плана выполнения индивидуального проекта

(учебного исследования или учебного проекта).
Оценивать план выполнения индивидуального проекта (учебного исследования или

учебного проекта).
Характеризовать  роль  тьютора,  эксперта  в  работе  по  реализации  индивидуального

проекта. 
Выявлять и формулировать проблемы, которые могут возникать по ходу выполнения
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индивидуального проекта; предлагать пути их устранения.
Объяснять роль промежуточной оценки и самооценки отдельных этапов выполнения

индивидуального проекта.
Моделировать  деятельность  по  выполнению  индивидуального  проекта  на  основе

разработанного плана. 
Моделировать  организацию  взаимодействия  участников  проектной  деятельности,

которые могут участвовать  или могут оказывать помощь в выполнении индивидуального
проекта.

Выявлять  и формулировать  критерии эффективности  деятельности по выполнению
индивидуального проекта.

Аргументировать  основания  выбора  и  сравнивать  выявленные  критерии
эффективности деятельности по выполнению индивидуального проекта.

Аргументировать выбор методов ведения рационального спора, в том числе с позиции
самоанализа коммуникативной и познавательной практики.

Характеризовать возможности открытой экспертизы.
Моделировать  собственную  деятельность  по  организации  экспертной  оценки

индивидуального проекта.
Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта.
Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта. 
Занятие 11  (2 часа).Бюджет проекта: что это такое и как его составить.
Цели обучения
– способствовать формированию навыка планирования; 
– развивать умение составления бюджета на примере выполнения индивидуального

проекта;
–  способствовать  формированию  ответственности  за  принимаемые  финансовые

решения.
Содержание
Какие  ресурсы  необходимы  для  реализации  индивидуального  проекта.  Бюджет.

Статьи бюджета. Расчет бюджета. 
Виды деятельности
Описывать алгоритм составления бюджета.
Рассчитывать бюджет индивидуального проекта.
Анализировать и сравнивать примеры бюджетов.
Представлять бюджет индивидуального проекта как документ. 
Занятие 12(2 часа).Условия успеха в реализации проекта и возможные риски. 
Цели обучения
– способствовать формированию навыка оценки рисков; 
– способствовать формированию ответственности за принимаемые решения;
– содействовать осознанию последствий рискованного поведения.
Содержание
Что такое риски. С какими рисками может быть связана реализация индивидуального

проекта. Предупреждение рисков.
Виды деятельности
Характеризовать  риски  и  приводить  примеры  рисков  на  примере  реализации

индивидуального проекта.
Объяснять алгоритмы снижения рисков.
Описывать последствия рисков. 

Раздел 4. Защита индивидуального проекта 
Занятие 13 (4 часа). Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект /

учебное исследование) к защите и презентовать его.
Цели обучения
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– способствовать формированию умений анализа достижения поставленных целей;
– развивать умения структурирования и аргументации результатов исследования на

основе собранных данных, презентации результатов;
– обеспечить презентацию результатов проектной деятельности.
Содержание
Результат  (продукт)  индивидуального  проекта  (учебного  проекта  /  учебного

исследования).  Формы  презентации  индивидуального  проекта.  Организация
подготовительной  работы  к  презентации  результатов  проектной  деятельности.  Типичные
ошибки и недочеты презентаций результатов проектной деятельности.

Виды деятельности
Обобщать  результаты  деятельности,  в  том  числе  собственной,  по  выполнению

индивидуального проекта.
Описывать алгоритм разработки презентации результатов проектной деятельности.
Конкретизировать  примерами  презентацию  индивидуальных  проектов  в  виде

учебного исследования и учебного проекта.
Анализировать  типичные  ошибки  и  недочеты  презентаций  результатов  проектной

деятельности.
Принимать участие в коллективном обсуждении.
Занятие 9 (4 часа).Защита индивидуальных проектов.
Цели обучения
– развивать умения структурирования и аргументации результатов исследования на

основе собранных данных, презентации результатов;
– обеспечить презентацию результатов проектной деятельности;
– способствовать развитию коммуникативных навыков.
–  способствовать  формированию  целостного  представления  об  индивидуальном

проекте как виде деятельности;
– обеспечить понимание алгоритма проектной деятельности;
–  способствовать  формированию  интереса  к  инновационной,  аналитической,

творческой, интеллектуальной деятельности.
Содержание
Результат  (продукт)  индивидуального  проекта  (учебного  проекта  /  учебного

исследования). Презентация результатов индивидуального проекта. Индивидуальный проект:
от замысла до результата. Оценка и самооценка результатов выполнения: индивидуальный
проект и личностные приобретения.

Виды деятельности
Обобщать  результаты  деятельности,  в  том  числе  собственной,  по  выполнению

индивидуального проекта.
Презентовать результаты индивидуального проекта в адекватном формате.
Принимать участие в обсуждении / диспуте / дискуссии.
Объяснять алгоритм организации проектной деятельности и ее особенности.
Анализировать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта:

анализировать  допущенные  в  ходе  выполнения  индивидуального  проекта  ошибки  и
недочеты; выявлять сильные стороны в работе над индивидуальным проектом.

Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта.
Анализировать собственные потенциалы, возможности.

Учебно-тематический план курса

№ урока Название раздела / темы Кол-во часов
Раздел 1. Включение в индивидуальный проект

1 Что  такое  индивидуальный  проект  (учебный  проект  /
учебное исследование)

4
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2 Как определить тему индивидуального проекта 4

3 Как  определить  вид  индивидуального  проекта  (учебного
проекта / учебного исследования)

2

4 Индивидуальные  проекты   технической  и  ИКТ
направленности

2

5 Экскурсия в детский технопарк «Кванториум» 1
6 Индивидуальные проекты в сфере финансовой грамотности.

Финансовые составляющие индивидуальных проектов.
2

7 Экскурсия «Как определить подлинность денежных единиц.
Оборудование предназначенное для проверки подлинности
денег».

1

8 Индивидуальные проекты в социальной сфере 2
9 Экскурсия в пенсионный фонд. 1

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие индивидуальных
маршрутов

10 Каким требованиям должен соответствовать 
индивидуальный проект (учебный проект / учебное 
исследование)

4

Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта.
11 Бюджет проекта: что это такое и как его составить 2
12 Условия успеха  в  реализации индивидуального  проекта  и

возможные  риски
2

Раздел 4. Защита индивидуального проекта
13 Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект /

учебное исследование) к защите и презентовать его
4

14 Защита индивидуальных проектов 4
Итого 35

Элективный курс «Сочинение. Секреты мастерства»

Планируемы результаты 
Метапредметными результатами освоения учащимися являются:
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров

с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной

форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,
соответствие  теме  и  др.);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

• способность  участвовать  в  речевом общении,  соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и
в  повседневной  практике  речевого  общения;  способность  оценивать  свою  речь  с  точки
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

• умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладом,  рефератом;  участие  в  спорах,  обсуждениях  актуальных  тем  с  использованием
различных средств аргументации;
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Предметными результатами освоения являются:
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета  и
использование  их  в  своей  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний;

проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,
словообразовательный,  лексический,  морфологический),  синтаксического  анализа
словосочетания  и  предложения,  многоаспектного  анализа  текста  с точки  зрения  его
основных  признаков  и  структуры,  принадлежности  к определенным  функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных
средств языка;

Личностными результатами освоения являются:
осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение

к родному языку, гордость за него;
потребность сохранить чистоту русского языка;
освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях.

Содержание  учебного курса

Раздел 1. Вводный. 
1Лекция. Общая характеристика заданий и критериев оценки сочинения-рассуждения

(задание С) на ЕГЭ.
Учащиеся  познакомятся  с  заданиями,  которые  им  нужно  будет  выполнить   в

сочинении. Это: 
1) выявить и сформулировать проблему текста;
2) прокомментировать сформулированную проблему;
3) сформулировать позицию автора по выделенной проблеме;
4)  сформулировать  свою  позицию  по  выделенной  проблеме,  подкрепив  её  двумя

аргументами.
Как  любой  законченный текст,  сочинение  обрамляют вступление  и  заключение,  а

значит, от учащихся требуется продумать композицию сочинения.   
Раздел 2.
2. Лекция. Как сформулировать проблему текста.
На этом занятии учащиеся познакомятся  с понятием «проблема», с видами проблем,

со способами выявления проблем.
3.  Практическое  занятие.  Формулируем  проблему  текста.  Учащиеся  попытаются

выявить проблему прочитанного текста, обращаясь к материалам лекции.
Раздел 3.
 4.  Лекция.  Как прокомментировать проблему.  Из этой лекции учащиеся узнают о

двух способах изложения: от формулировки проблемы к комментарию и  от комментария к
формулировке проблемы 

5.  Практическое  занятие.  Комментируем  сформулированную  проблему.  На  этом
занятии учащиеся любым из двух предложенных способов изложения попробуют написать
комментарий

Раздел 4.
6.  Лекция.  Как  выявить  позицию  автора.  Учащиеся  узнают  о  способах  выявления

авторской позиции, которая проявляется:
1) в подборе фактов, отборе жизненного материала и его осмыслении под авторским

углом зрения;
2) в соотношении персонажей;
3) в языковом оформлении текста.
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7 -  8.  Практические  занятия.  На этих занятиях  учащиеся  будут выявлять  позицию
автора, опираясь на способы выявления авторской позиции.

Раздел 5. 
 9.  Лекция.  Естественные  доказательства.  Из  этой  лекции  учащиеся  узнают  о

естественных доказательствах, к которым относятся свидетельства очевидцев,   документы,
примеры  из  жизни,  из  художественной  литературы,  ссылки  на  авторитет  (цитаты,
пословицы)

10-  11.  Практические  занятия.  Учимся  аргументировать  с  помощью  естественных
доказательств. Учащиеся на этих занятиях попытаются в качестве естественных аргументов
подобрать примеры из жизни, из художественной литературы

 12  Лекция.  Искусственные  доказательства.  Учащиеся  узнают  об  искусственных
доказательствах,  к  которым относятся  логические  и  чувственные  аргументы.  Логические
аргументы делятся на

рассуждение  с  дефиницией,  силлогизм,  аналогию,  а   чувственные  делятся  на
аргументы к обещанию и  на аргументы к угрозе

13-14.  Практические  занятия.  Учимся  аргументировать  с  помощью  искусственных
доказательств. Учащиеся будут, опираясь  на логические или  чувственные  доказательства,
аргументировать свою позицию.

Раздел 6. 
15. Лекция. Композиция сочинения – рассуждения. С чего начать?
Учащиеся  узнают,  что  основная  цель  вступления  –  подвести  к  формулировке

проблемы. Это можно сделать следующими способами:
1) привести общие сведения об обсуждаемой проблеме;
2)  сослаться на авторитетное мнение  по вопросу, близкому к обсуждаемой проблеме;
3)  обратиться  к  читателю,  напоминая  ему  определённые  жизненные  ситуации,

связанные с проблемой текста;
4, описать мысли и чувства, которые возникли после прочтения текста;
5) привести цитату из исходного текста;
6)  обратиться к фактам биографии, убеждениям автора текста;
7) начать с проблемного вопроса.
16-17. Практические занятия. Учимся писать вступление к сочинению
Опираясь  на  полученные  из  лекции  знания,  учащиеся  будут  писать  вступление  к

сочинению.

18. Лекция. Композиция сочинения - рассуждения. Как закончить своё сочинение? Из
этой  лекции  учащиеся  узнают,  какой  может  быть  заключительная  часть  сочинения.
Существует несколько таких способов: 

1) резюмирование, повторение в обобщённой форме позиции автора;
2) риторический вопрос, подчёркивающий актуальность проблемы;      3) обращение к

читателю с призывом, побуждающим к активной деятельности;
4)  использование цитаты;
5) открытый финал.
19-20. Практические занятия. Учимся заканчивать своё сочинение.
Основываясь на знаниях, полученных из предыдущей лекции, учащиеся попытаются

сами закончить своё сочинение.
Раздел 7.
21. Лекция. Речевые ошибки. Учащиеся познакомятся с основными типами речевых

ошибок.  Речевые ошибки – это ошибки в использовании слова или фразеологизма.  Чаще
всего это нарушение лексических норм.

22-23.  Практические  занятия.  Находим  и  исправляем  речевые  ошибки.  Учащиеся
потренируются в нахождении и исправлении  речевых ошибок.
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24. Лекция.  Грамматические ошибки. Учащиеся познакомятся с основными типами
грамматических  ошибок.  Грамматическая  ошибка-  это  ошибка   в  структуре  языковой
единицы в структуре слова,  словосочетания или предложения;  это нарушение какой-либо
грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической. 

25-26.  Практические  занятия.  Находим  и  исправляем  грамматические  ошибки.
Опираясь  на  знания,  полученные  из  предыдущей  лекции,  учащиеся  будут  находить  и
исправлять грамматические ошибки.

Раздел 8.
27-29.  Практические  занятия.  Анализируем  сочинения  -  рассуждения.  На  этих

занятиях учащиеся, получив текст сочинения  - рассуждения, выступят в качестве экспертов
и оценят работу по тем критериям, которые предъявляются к экзаменационному сочинению.

 Раздел 9.
30 -34. Практические занятия. Пишем сочинения-рассуждения 
На  этих  занятиях  учащиеся  будут  на  практике  реализовывать   знания,  умения  и

навыки, полученные во время данного элективного курса.

Календарно-тематическое планирование

№ 
занятия

Тема занятия Дата 

1 Введение
2 Как сформулировать проблему текста.
3 Формулируем проблему текста
4 Как прокомментировать проблему
5 Комментируем сформулированную проблему
6 Комментируем сформулированную проблему
7 Как выявить позицию автора.
8 Выявляем   позицию  автора,  опираясь  на  способы  выявления

авторской позиции.
9 Естественные доказательства.
10 Учимся аргументировать с помощью естественных доказательств
11 Учимся аргументировать с помощью естественных доказательств
12 Учимся аргументировать с помощью естественных доказательств
13 Искусственные доказательства
14 Учимся аргументировать с помощью искусственных доказательств.
15 Учимся аргументировать с помощью искусственных доказательств.
16 Композиция сочинения – рассуждения. С чего начать?

17 Учимся писать вступление к сочинению
18 Учимся писать вступление к сочинению
19 Композиция сочинения - рассуждения. Как закончить своё сочинение?
20 Учимся заканчивать своё сочинение.
21 Учимся заканчивать своё сочинение.
22 Речевые ошибки.
23 Находим и исправляем речевые ошибки
24 Находим и исправляем речевые ошибки
25 Грамматические ошибки.
26 Находим и исправляем грамматические ошибки
27 Находим и исправляем грамматические ошибки
28 Анализируем сочинения - рассуждения.
29 Способы выражения темы
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30 Заглавие текста
31 Ключевые (опорные) слова.
32 Синтаксис текста.
33 Способы связи предложений в тексте
34 Средства связи смысловых частей текста
35 Учимся писать сочинение

Элективный курс «Трудности русского языка»  
10 класс

Планируемые результаты освоения курсап
Метапредметными результатами освоения учащимися являются:
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров

с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной

форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,
соответствие  теме  и  др.);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

• способность  участвовать  в  речевом общении,  соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и
в  повседневной  практике  речевого  общения;  способность  оценивать  свою  речь  с  точки
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

• умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладом,  рефератом;  участие  в  спорах,  обсуждениях  актуальных  тем  с  использованием
различных средств аргументации;

Предметными результатами освоения являются:
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета  и
использование  их  в  своей  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных
высказываний;

проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,
словообразовательный,  лексический,  морфологический),  синтаксического  анализа
словосочетания  и  предложения,  многоаспектного  анализа  текста  с точки  зрения  его
основных  признаков  и  структуры,  принадлежности  к определенным  функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных
средств языка;

Личностными результатами освоения являются:
осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение

к родному языку, гордость за него;
потребность сохранить чистоту русского языка;
освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях.

Содержание тем курса
Фонетика и орфоэпия.
Трудности фонетического анализа слов. Сильная и слабая позиции фонем. Гласные звуки и 
их произношение. Некоторые правила произношения согласных звуков.
Особенности словесного ударения в русском языке. Ударение в словах и формах слов. Об 
ударениях в именах существительных (подвижное и неподвижное ударение), разновидности 
подвижного ударения в именах существительных.
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Морфемика и словообразование.
Морфемы русского языка. Принцип выделения морфем в слове.
Морфемный анализ слова. Средства образования слов (морфемы, перестановка ударения, 
опущение слов и др.)
Морфология.
Система частей речи в русском языке. Грамматическое значение, морфологические 
признаки, синтаксическая роль. Морфологический анализ слова. Способы определения 
частей речи по морфологическим признакам.
Именительный падеж множественного числа некоторых существительных.
Родительный падеж некоторых существительных.
Род некоторых имён существительных.
Морфологические нормы употребления некоторых прилагательных. 
Морфологические нормы употребления некоторых числительных.
Морфологические нормы употребления некоторых  местоимений..
Образование и употребление некоторых причастий и деепричастий.
Особенности употребления некоторых союзов и предлогов. 
Орфография.
Роль грамотного письма в процессе речевого общения.
Языковые особенности слов, от которых зависит выбор орфограммы: фонетические, 
структурные, морфологические, синтаксические и семантические.
Правописание корней. Этимологическая справка как приём объяснения правильного 
написания корня слова. Использование орфографического и словообразовательного словарей
для объяснения правильного написания корня слова.
Трудные случаи правописания приставок. Правописание Ы/И  после приставок
Правописание гласных после шипящих и Ц во всех частях речи.
Употребление Ъ и Ь.
Правописание -Н - и –НН- в суффиксах различных частей речи.
Трудные случаи правописания личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 
настоящего времени.
Правописание суффиксов различных частей речи, кроме Н – и –НН-  
Правописание НЕ и НИ.
Слитное, дефисное, раздельное написание.
Синтаксис и пунктуация.
Словосочетание: структура, классификация, функция. Правильное употребление 
словосочетаний.
Предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Двусоставные и 
односоставные предложения. Инверсия в текстах разных стилей.
Синтаксический анализ предложения.
Пунктуация в простом и сложном предложении.
Однородные и неоднородные определения, их различие на основе семантико-
грамматической и интонационной характеристики предложения и его контекста.
Знаки препинания в простом осложненном предложении (однородные члены предложения). 
Знаки препинания в предложениях при обособленных членах предложения (определения, 
обстоятельства).
 Трудные случаи в применении пунктуационных правил, регулирующих выбор знаков 
выделения.
Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 
связанными с членами предложения. Семантико-грамматические отличия вводных слов от 
созвучных членов предложения.
Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Грамматико-
интонационный анализ предложений, состоящих из трёх и более частей, и выбор знаков 
препинания внутри сложной синтаксической конструкции.
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Стилистика и речь.
Стили русского языка.
Функционально-смысловые типы речи.
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 
Последовательность предложений в тексте.
Средства связи предложения в тексте.
Речь. Анализ средств выразительности.
Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в переносном значении 
(металогия). Тропы. Стилистические фигуры (метонимия, синекдоха и др.). Стилистические 
фигуры («острые речи», хиазм и др.)
Языковые нормы речи.
Синтаксические нормы построения. Управление. Нормы согласования.
Построение предложений с однородными членами.
Замена придаточной части сложноподчинённого предложения обособленным определением, 
выраженным причастным оборотом.
Синтаксические нормы (построение предложения с деепричастием).
Некоторые ошибки и недочёты в построении сложноподчинённых предложений. 
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Календарно-тематический план курса 
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Дата Тема занятия Форма подведения
итогов

Часы

Фонетика и орфоэпия. (2 ч)

Трудности  фонетического
анализа слов

фонетический разбор 1

Особенности  словесного
ударения в русском языке.

Самостоятельная  работа.
Тест.

1

Морфемика и словообразование. (2 ч)

Морфемы русского языка.
Принцип  выделения
морфем в слове

Самостоятельная работа. 1

Средства  образования
слов  (морфемы,
перестановка  ударения,
опущение слов и др.)

Тест 1

Морфология. (2 ч)

Система  частей  речи  в
русском  языке.
Грамматическое значение,
морфологические
признаки,  синтаксическая
роль.

Морфологический
разбор

1

Способы  определения
частей  речи  по
морфологическим
признакам.

Самостоятельная
работа. Тест.

1

Орфография. (8 ч)

Языковые  особенности
слов,  от  которых  зависит
выбор  орфограммы:
фонетические,
структурные,
морфологические,
синтаксические  и
семантические.

Работа по
карточкам.

1

Правописание  корней.
Этимологическая  справка

Работа с
этимологическим

1
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как  приём  объяснения
правильного  написания
корня слова.

словарём.
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Трудные  случаи
правописания  приставок.
Правописание Ы/И  после
приставок

Самостоятельная
работа.

1

. Правописание  гласных
после  шипящих  и  Ц  во
всех частях речи.

Тест. 1

Правописание -Н - и –НН-
в  суффиксах  различных
частей речи.

Тест. 1

Трудные  случаи
правописания  личных
окончаний  глаголов  и
суффиксов  причастий
настоящего времени.

Самостоятельная
работа.

1

Правописание НЕ и НИ. Тест. 1

Слитное,  дефисное,
раздельное написание.

Самостоятельная
работа.

1

Синтаксис и пунктуация. (6 ч)

Словосочетание:
структура,
классификация,  функция.
Правильное употребление
словосочетаний.

Практическая
работа.

1

Предложения.
Грамматическая
(предикативная)  основа
предложения.
Двусоставные  и
односоставные
предложения.

Работа по
карточкам.

1

Однородные  и
неоднородные
определения. Знаки
препинания  в  простом
осложненном
предложении
(однородные  члены
предложения).

Тест. 1
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. Знаки  препинания  в
предложениях  при
обособленных  членах
предложения
(определения,
обстоятельства).

Самостоятельная
работа.

1

Знаки  препинания  в
предложениях со словами
и  конструкциями,
грамматически  не
связанными  с  членами
предложения.

Тест. 1

Грамматико-
интонационный  анализ
предложений,  состоящих
из трёх и более частей,  и
выбор знаков  препинания
внутри  сложной
синтаксической
конструкции.

Синтаксический
разбор.

1

Стилистика и культура речи. (3 ч)

Стили русского языка. Самостоятельная
работа.

1

Функционально-
смысловые типы речи.

Самостоятельная
работа.

1

Речь.  Анализ  средств
выразительности.

1

Языковые нормы речи. (4 ч)

. Синтаксические  нормы
построения.

1

Замена придаточной части 
сложноподчинённого 
предложения обособленным
определением, выраженным
причастным оборотом.

Практическая
работа.

1

Синтаксические  нормы
(построение  предложения
с деепричастием).

Практическая
работа.

1

Некоторые  ошибки  и Тест. 1
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недочёты  в  построении
предложений.

Выполнение блока С. (7 ч)

Формулировка  проблемы
исходного текста.

1

Комментарий  одной  из
проблем теста.

1

Работа  по  определению
позиции автора текста.

1

Определение
собственного  мнения  по
проблеме,  аргументация
своей позиции.

1

Смысловая  цельность,
речевая  связность  и
последовательность
изложения. 

1

Точность  и
выразительность речи.

1

Контрольное
тестирование.

Контрольный тест. 1

Итого 34

Элективный курс «Основы экономики»
10 класс

Планируемые результаты освоения курса:
Знать/понимать 

 функции  денег,  банковскую  систему,  причины  различий  в  уровне  оплаты  труда,
основные  виды  налогов,  организационно-правовые  формы  предпринимательства,
виды ценных бумаг, факторы экономического роста.
Уметь

 приводить  примеры:  факторов  производства  и  факторных  доходов,  общественных
благ,  внешних эффектов,  российских  предприятий  разных организационных  форм,
глобальных экономических проблем;

 описывать:  действие  рынка,  основные формы заработной платы и стимулирования
труда,  инфляцию,  основные  статьи  госбюджета  России,  экономический  рост,
глобализацию мировой экономики;

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов,
виды инфляции, причины международной торговли.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
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 получения  и оценки экономической информации;
 составления семейного бюджета;
 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и

гражданина.
Содержание

Тема 1.Основы экономической жизни общества 
Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. Экономические

модели.  Предпосылка  рационального  поведения. Экономическая  наука,  ее  предмет.
Экономические модели. 

Потребности.  субъективный  характер  потребностей.  факторы,  влияющие  на
формирование потребностей.

Блага и услуги. Ограниченность благ. Свободные (неэкономические) и экономические
блага.

Выбор и альтернативная стоимость, Процесс принятия решения.
Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские способности. 
Продукт.  Производительность  факторов  производства.  Способы  увеличения

производительности.
Натуральное хозяйство. разделение труда. Специализация и её преимущества.

Понятие  экономической  системы.  Традиционная,  командная  и  рыночная
экономические системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических систем. 

Основные  вопросы  экономики:  что  производит?  Как  производить?  Для  кого
производить?

Обмен и рынок. Деньги. Принцип «невидимой руки»
Тема 2. Спрос и предложение. Равновесие на рынке. 
Спрос. величина спроса. закон спроса. Эффект нового покупателя. Эффект замещения

и эффект дохода. Факторы, влияющие на спрос.
Кривая спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений величины

спроса.
Эластичность спроса по цене и по доходу. Товары-заменители. Дополняющие товары.

Товары первой необходимости. Предметы роскоши.
Предложение.  Величина предложения.  Закон предложения.  Факторы, влияющие на

предложение.
Кривая предложения. Графическое отображение изменений предложения и изменений

величины предложения. Эластичность предложения по цене.
Равновесная  цена.  Равновесие  на  рынке  и  его  графическое  отображение.  Анализ

рыночных ситуаций с помощью кривых спроса и предложения.
Тема 3 . Потребители. 
Полезность  благ.  Потребительский  выбор.  Суверенитет  потребителя.  Права

потребителя. 
Доходы потребителя.  Основные источники доходов (  заработная  плата,  доходы от

сбережений, доходы от собственности, трансферты). Реальные и номинальные доходы.
Расходы потребителя. Основные статьи расходов семьи. 
Сбережения. Формы сбережений (накопление, банковские вклады, вложения в ценные

бумаги). Доходность и надёжность сбережений.
Потребительский  кредит.  Виды  потребительского  кредита  (банковский  кредит,

покупка товаров в рассрочку, расчёты с помощью кредитной карточки). Страхование.
Тема 4. Фирмы, рынки, конкуренция. 
Фирма  в  экономической  теории.  Цели  фирмы.   Мелкие  и  крупные  фирмы,  их

преимущества и недостатки. Различные виды фирм. Индивидуальная фирма, товарищество,
кооператив, акционерное общество.

Издержки.  Амортизационные  отчисления.   Выручка.   Внутренние  (неявные)
издержки.   Экономические  издержки.  Экономическая  прибыль.  Необратимые  издержки.
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Прибыль.  Предельная  выручка  фирмы.  Максимизация  прибыли.  Фиксированные
(постоянные) и переменные издержки.

Понятия капитала и рынка капитала. Финансовый и физический капитал
Инвестиции.  Основные способы финансирования инвестиций (использование своих

либо заёмных средств)
Конкуренция.  Факторы,  влияющие  на  конкуренцию.  Условия  совершенной

конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее прибыли. 
Монополия.  Природа  монополии.  Виды  монополий.  Естественные  монополии.

Причины  возникновения  монополий.   Монополии  в  России.  Сравнительный  анализ
монополии и совершенной конкуренции. Монопольная прибыль. Естественная монополия.
Экономические и неэкономические барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок.

Олигополия. Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная
олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор (картель). 

Монополистическая конкуренция.
Методы ценовой и неценовой конкуренции. Патенты и торговые марки.
 Особенности  распределения  прибыли  различных  видов  фирм.  Дивиденд.

Различие между дивидендом и процентом.
Особенности прекращения деятельности фирм различных типов. Банкротство.
Ценные бумаги. Акция. Номинал акции. Контрольный пакет акций. Облигация.

Различие между облигацией и акцией. Рынок ценных бумаг. Рыночная цена (курс) акции.
Факторы, влияющие на курс акции. Ликвидность ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевые
спекуляции Фондовый индекс. Рыночная цена фирмы.

Тема 5. Деньги и банки. 
Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Рыночная цена денег (ставка

процента).
Банки. История банковского дела. Основные функции банков. Безналичные расчёты

Операции  коммерческих  банков.   Российские  коммерческие  банки.  Банковская  система.
Центральный банк и его функции.

Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования (текущий
вклад). Срочный вклад. Потребительский кредит. Залог. Кредитные и дебетные карточки.

Банковские резервы. Норма обязательных резервов.
Тема 6. Государство и экономика. 
Роль государства в экономике.  Права собственности и их защзита. Антимонопольное

регулирование. Государство и естественные монополии.
Государственное  вмешательство  в  экономику.  Перераспределение  доходов.

Минимальный  уровень  оплаты  труда.  Максимальная  продолжительность  рабочего  дня.
Социальные пособия. 

Общественные  блага.  Государственный  сектор.  Приватизация.
Национализация.

Теневая экономика, причины её возникновения.
Роль  налогов  в  экономике.  Основные виды налогов.  Средняя  и  предельная  ставки

налога. НДС. Акцизы. Воздействие налогов на экономику.  Налоговая система России.
 Отчисления  на  социальное  страхование.  Внебюджетные  фонды.  Схемы

налогообложения.  Пропорциональное,  прогрессивное,  регрессивное  налогообложение.
Кривая Лаффера. Налоговые льготы.

Государственный бюджет.  дефицит,  профицит Государственный долг. 
Тема 7. Экономическое развитие.  
Макроэкономика  и  микроэкономика.  Совокупный спрос.  Совокупное предложение.Макроэкономика  и  микроэкономика.  Совокупный спрос.  Совокупное предложение.

Макроэкономическое равновесие.Макроэкономическое равновесие.
Агрессивные  показатели.  Агрессивные  показатели.  Валовой  внутренний  продукт  (ВВП)  и  валовой

национальный  продукт  (ВНП).  Конечная  и  промежуточная  продукция.  Добавленная
стоимость.  ВВП на душу населения.    Методы измерения ВВП по расходам и по доходам.
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Проблемы  расчета  ВВП  (ВНП).  Нерыночное  производство.  Проблема  учета  качества
окружающей среды. 

Понятие  экономического  роста.  Темп  экономического  роста.  Источники
экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост.  

Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество жизни.
Индекс человеческого развития.

Экономические  циклы.  Фазы  экономического  цикла  (подъём,  спад,  депрессия,
оживление).  Кризис  (резкий  переход  от  подъёма  к  спаду)  Объективный  характер  и
неизбежность экономических циклов.

Тема 8. Макроэкономические проблемы. 
Рынок труда и его особенности. Факторы, влияющие на  ситуацию на рынке труда

(демографические,  социальные).  Экономически  активное  население.  Ставка  заработной
платы. Повременная и сдельная оплата труда. Условия труда.

Занятость,  безработица.  Основные  критерии  отнесения  людей  к  категории
безработных. Фрикционная, структурная и циклическая безработицы. Уровень безработицы.
Естественный  уровень  безработицы.  Социальные  последствия  безработицы.
Государственная политика в области занятости. Мобильность рабочей силы.

Профсоюзы  и  их  роль  в  экономике.  Трудовой  договор  (коллективный  и
индивидуальный). Забастовка.

Денежная масса. Ликвидность. Наличные и безналичные деньги. Скорость обращения
денег. 

Создание денег. Кредитная эмиссия банков.
Инфляция.  Инфляция  спроса.  Инфляция  издержек.  Инфляционные  ожидания.

Скрытая инфляция.
Государственная макроэкономическая политика. Методы воздействия государства на

совокупный спрос.  Фискальная  (бюджетная)   политика.  Монетарная  (денежно-кредитная)
политика. Государственные заказы.

Тема 9. Международная экономика. 
Международная  торговля.  Экспорт.  Импорт.  Сальдо  внешней  торговли.Принцип

сравнительных преимуществ.
Государственная  внешнеторговая  политика.  Протекционизм.  Импортные  пошлины.

(тарифы). Демпинг. Торговые барьеры. ВТО.
Иностранные  инвестиции.  Прямые  и  портфельные  инвестиции.  Экспорт  капитала.

Межнациональные корпорации. Свободная экономическая зона.
Валюта.  Валютные  курсы.  Покупательная  способность  валют.  Валютные

интервенции. Девальвация и ревальвация. Конвертируемость валют.
Международное  экономическое  сотрудничество.  Экономическая  интеграция.  и  её

основные этапы. ( . Всемирный банк. Международный валютный фонд.
Понятие глобализации, ее выгоды и риски.  Краткая характеристика основных глобальных
проблем. Взаимосвязь глобальных проблем. Развитые и развивающиеся страны. Наиболее
актуальные для России глобальные проблемы. 

Итоговое обобщение 

Тематическое планирование по элективному курсу  «Основы экономики»
10 класс 

№
у

рока

Тема урока

Основы экономической жизни общества (3 часа

1 Экономика: наука и хозяйство
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.
2

.
Потребности и ограниченность ресурсов. Выбор и альтернативная стоимость

3
.

Экономическая система, типы и функции

Спрос и предложение. Равновесие на рынке (4 часа)

4
.

Спрос

5
.

Предложение

6
.

Рыночное равновесие

7
.

Обобщение по теме «Спрос и предложение. Равновесие на рынке»

Потребители  (3 часа)
8

.
Потребности и полезность

9
.

Доходы и расходы потребителей

1
0.

Сбережения и кредит

Фирмы, рынки, конкуренция (5 часов)
1

1.
Фирмы, капитал, прибыль

1
2.

Конкуренция. Основные типы рынков

1
3.

Различные виды фирм

1
4.

Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа.

1
5.

Обобщение по теме «Фирмы, рынки, конкуренция»

Деньги и банки (2 часа)
1

6.
Деньги

1
7.

Банки

Государство и экономика (2 часа)
1

8.
Роль и задачи государства в экономике

1
9.

Налоги и бюджет

Экономическое развитие (3 часа)
2

0.
Макроэкономика. Валовой внутренний продукт

2
1.

Благосостояние и  экономический рост

2
2.

Экономические циклы

Макроэкономические проблемы  (5 часов)
2 Занятость и безработица
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3.
2

4.
Инфляция

2
5.

Государственная
макроэкономическая политика

2
6.

Государственная
макроэкономическая политика

2
7.

Обобщение по теме «Макроэкономические проблемы»

Международная экономика (6 часов)

2
8.

Международное разделение труда

2
9.

Внешняя торговля

3
0.

Межнациональные корпорации

3
1.

Валютный рынок

3
2.

Покупательная способность валют

3
3.

Международное экономическое сотрудничество и интеграция

Итоговое повторение (2 час)
3

4.
Итоговое повторение

3
5.

Итоговое повторение

Элективный курс  «Решение физических задач»
10  класс

Содержание
Классификация задач

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение
задач. Значение задач в обучении и жизни.

Классификация  физических  задач  по  требованию,  содержанию,  способу  задания  и
решения. Примеры задач всех видов.

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и
техника составления задач. Примеры задач всех видов.
Правила и приемы решения физических задач

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи.
Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • решения (план
решения).  Выполнение  плана  решения  задачи.  Числовой  расчет.  Использование
вычислительной  техники  для  расчетов.  Анализ  решения  и  его  значение.  Оформление
решения.

Типичные  недостатки  при  решении  и  оформлении  решения  физической  задачи.
Изучение  примеров  решения  задач.  Различные  приемы  и  способы  решения:  алгоритмы,
аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д.
Динамика и статика

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы
динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение
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задач  на  движение  материальной  точки,  системы  точек,  твердого  тела  под  действием
нескольких сил.

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем.
Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики

движения тела в разных инерциальных системах отсчета.
Подбор,  составление  и  решение  по  интересам  различных  сюжетных  задач:

занимательных,  экспериментальных  с  бытовым  содержанием,  с  техническим  и
краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием.

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач.
Законы сохранения

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с
помощью законов, сохранения.

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение
работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии.

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или
явления.  Взаимопроверка  решаемых  задач.  Знакомство  с  примерами  решения  задач  по
механике республиканских и международных олимпиад.

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника
Фуко,  модель  кронштейна,  модель  пушки  с  противооткатным  устройством,  проекты
самодвижущихся  тележек,  проекты  устройств  для  наблюдения  невесомости,  модель
автоколебательной системы.
Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел

Качественные  задачи  на  основные  положения  и  среднее  уравнение  молекулярно-
кинетической  теории  (МКТ).  Задачи  на  описание  поведения  идеального  газа:  среднее
уравнение  МКТ,  определение  скорости  молекул,  характеристики  состояния  газа  в
изопроцессах.

Задачи  на  свойства  паров:  использование  уравнения  Менделеева  —  Клапейрона,
характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя;
работа  сил  поверхностного  натяжения,  капиллярные  явления,  избыточное  давление  в
мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха.

Задачи  на  определение  характеристик  твердого  тела:  абсолютное  и  относительное
удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости.

Качественные и количественные задачи.  Устный диалог  при решении качественных
задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания.
Основы термодинамики

Комбинированные  задачи  на  первый  закон  термодинамики.  Задачи  на  тепловые
двигатели.

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.
Конструкторские  задачи  и  задачи  на  проекты:  модель  газового  термометра;  модель

предохранительного  клапана  на  определенное  давление;  проекты  использования  газовых
процессов  для  подачи  сигналов;  модель  тепловой  машины;  проекты  практического
определения радиуса тонких капилляров.
Электрическое и магнитное поля

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения.
Задачи  разных  видов  на  описание  электрического  поля  различными  средствами:

законами  сохранения  заряда  и  законом  Кулона,  силовыми  линиями,  напряженностью,
разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов.

Задачи  разных видов на  описание  магнитного  поля  тока  и  его  действия:  магнитная
индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца.

Решение  качественных  экспериментальных  задач  с  использованием  электрометра,
магнитного зонда и другого оборудования.
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Постоянный электрический ток в различных средах
Задачи на различные приемы расчета  сопротивления сложных электрических цепей.

Задачи разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с
помощью  закона  Ома  для  замкнутой  цепи,  закона  Джоуля  —  Ленца,  законов
последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при
решении  задач.  Постановка  и  решение  фронтальных  экспериментальных  задач  на
определение  показаний  приборов  при  изменении  сопротивления  тех  или  иных  участков
цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка
цепи, имеющей ЭДС.

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах,
полупроводниках:  характеристика  носителей,  характеристика  конкретных  явлений  и  др.
Качественные,  экспериментальные,  занимательные  задачи,  задачи  с  техническим
содержанием, комбинированные задачи.

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную
температуру,  модель  автоматического  устройства  с  электромагнитным  реле,  проекты  и
модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных
приборов, модели «черного ящика».

Тематическое планирование

№
п/п

Тема занятия

1 Физическая задача. Классификация задач. 
2 Основные законы и понятия кинематики.
3 Решение расчетных и графических задач на равномерное движение.
4 Решение задач на равноускоренное движение.
5 Движение по окружности. Решение задач.
6 Координатный метод решения задач по механике. 

7
Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела 
под действием нескольких сил.

8 Задачи на определение характеристик равновесия физических систем.
9 Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 
10 Подбор, составление и решение задач по интересам.
11 Физическая олимпиада.

12
Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, 
динамики, с помощью законов сохранения.

13 Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение.
14 Задачи на определение работы и мощности.
15 Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

16
Составление задач на заданные объекты или явления. Взаимопроверка решаемых
задач.

17
Знакомство с примерами решения задач по механике республиканских и 
международных олимпиад.

18 Физическая олимпиада.

19
Качественные задачи на основные положения и среднее уравнение молекулярно-
кинетической теории (МКТ).

20 Задачи на описание поведения идеального газа: среднее уравнение МКТ

21
Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева—Клапейрона, 
характеристика критического состояния. 

22
Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и 
относительное удлинение

23 Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания.
24 Комбинированные задачи на первый закон термодинамики.
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25 Задачи на тепловые двигатели.
26 Конструкторские задачи и задачи на проекты:
27 Физическая олимпиада.

28
Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы 
решения.

29
Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 
законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, 
напряженностью. 

30
Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 
разностью потенциалов, энергией.

31 Решение задач на описание систем конденсаторов.

32
Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических 
цепей. 

33 Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 

34
Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, 
газах, полупроводниках.

Планируемые результаты

В результате изучения физики ученик должен
знать/понимать

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;

 смысл  физических  величин: путь,  скорость,  ускорение,  масса,  плотность,  сила,
давление,  импульс,  работа,  мощность,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,
коэффициент  полезного  действия,  внутренняя  энергия,  температура,  количество  теплоты,
удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока,
электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  работа  и  мощность
электрического тока, фокусное расстояние линзы;

 смысл  физических  законов: Паскаля,  Архимеда,  Ньютона,  всемирного  тяготения,
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах,
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля- Ленца ,
прямолинейного распространения света, отражения света;

уметь

 описывать  и  объяснять  физические  явления:  равномерное  прямолинейное
движение,  равноускоренное  прямолинейное  движение,  передачу  давления  жидкостями  и
газами,  плавание  тел,  механические  колебания  и  волны,  диффузию,  теплопроводность,
конвекцию,  излучение,  испарение,  конденсацию,  кипение,  плавление,  кристаллизацию,
электризацию  тел,  взаимодействие  электрических  зарядов,  взаимодействие  магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную
индукцию, отражение, преломление и дисперсию 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: пути от времени, силы упругости от удлинения
пружины,  силы  трения  от  силы  нормального  давления,  периода  колебаний  маятника  от
длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины,
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температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 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, тепловых, 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.

Программы внеурочных курсов

Внеурочный курс «Математика без пробелов»

Содержание курса

Действия с действительными и иррациональными числами
Текстовые задачи 
Дроби и проценты. Смеси и сплавы. Движение. Работа. Задачи на анализ практической 
ситуации.
Выражения и преобразования 
Тождественные преобразования иррациональных и степенных выражений. Тождественные 
преобразования логарифмических выражений. Тождественные преобразования 
тригонометрических выражений.
Функции и их свойства
Исследование функций элементарными методами. Производная функции, ее геометрический
и физический смысл. Исследование функций с помощью производной.
 Уравнения,  неравенства и их системы
Рациональные уравнения, неравенства и их системы. Иррациональные уравнения и их 
системы. Тригонометрические уравнения и их системы. Показательные уравнения,
неравенства и их системы. Логарифмические уравнения, неравенства и их системы. 
Комбинированные уравнения и смешанные системы.
Задания с параметром
Уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства с модулем. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

в направлении личностного развития
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 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту;

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 
опыта;

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе;

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;

  в метапредметном направлении
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования;

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности;

в предметном направлении
 владение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности

Тематическое планирование

№ Дата Тема занятия
 1 Числа, корни, степени
2 Уравнения
3 Системы уравнений
4 Неравенства
5 Метод интервалов
6 Системы неравенств
7 Определение и график функции
8 Исследование функций
9 Основные элементарные функции
10 Производная
11 Исследование функций
12 Логарифм. Свойства логарифма
13 Логарифмические уравнения
14 Логарифмические неравенства
15 Тригонометрические уравнения
16 Первообразная и интеграл
17 Первообразная и интеграл
18 Элементы теории вероятности
19 Элементы статистики и комбинаторики
20 Решение задач на составление уравнений
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21 Решение задач на движение 
22 Решение задач на проценты
23 Решение задач на составление систем уравнений
24 Решение экономических задач
25 Решение экономических задач 
26 Решение задач на нахождение наименьшего и наибольшего значений
27 Решение задач на нахождение наименьшего и наибольшего значений
28 Решение заданий содержащих модуль
29 Решение заданий с параметрами
30 Решение заданий с параметрами
31 Требования к оформлению решений
32 Требования к оформлению решений
33 Тренировочное решение вариантов ЕГЭ
34 Тренировочное решение вариантов ЕГЭ

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
-  вычислять значения корня, степени, логарифма;
-  находить значения тригонометрических выражений;
- выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, 
показательных, логарифмических выражений;
- решать тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические уравнения,
неравенства, системы, включая с параметром и модулем, а также комбинирование типов 
аналитическими и функционально-графическими методами,
-  строить графики элементарных функций, проводить преобразования графиков, используя 
изученные методы описывать свойства функций и уметь применять их при решении задач,
-   применять аппарат математического анализа к решению задач;
-    решать различные типы текстовых задач с практическим содержанием на проценты, 
движение, работу, концентрацию, смеси, сплавы, десятичную запись числа, на 
использование арифметической и геометрической прогрессии;
-    уметь соотносить процент с соответствующей дробью;
-знать широту применения процентных вычислений в жизни, решать основные задачи на 
проценты, применять формулу сложных процентов;
-   производить прикидку и оценку результатов вычислений;
-  при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, использовать приемы, 
рационализирующие вычисления.                                                            

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования

1.Пояснительная записка.
Программа  является  концептуальной  и  методической  основой  для  разработки  и

реализации  более  полного  достижения  национального  воспитательного  идеала  учащихся
школы  с  учетом  культурно-исторических,  этнических,  социально-экономических,
демографических  и  иных  особенностей  региона,  запросов  семей  и  других  субъектов
образовательного  процесса,  имея  в  виду  конкретизацию  задач,  ценностей,  содержания,
планируемых  результатов,  а  также  форм  воспитания  и  социализации  школьников,
взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, общественными и
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традиционными  российскими  религиозными  организациями,  развития  ученического
самоуправления,  участия  обучающихся  в  деятельности  детско-юношеских  движений  и
объединений, спортивных и творческих клубов.

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по
организации  целостного  пространства  духовно-нравственного  развития  школьника.  Такое
пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную,
внеурочную,  внешкольную,  семейную  деятельность  обучающегося  и  его  родителей.  При
этом  школа  стремится  создать  условия  для  ее  реализации,  обеспечивая  духовно-
нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к национальным российским
ценностям,  ценностям  семьи,  своей  этнической,  конфессиональной,  социальной  группы,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина
России и направляя образовательный процесс в основной школе на воспитание ребенка в
духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие
его  творческих  способностей  и  формирование  основ  его  социально  ответственного
поведения в обществе и в семье.

Ведущая,  содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  направлена  на  обеспечение  их
духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной
ориентации,  формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного
образа жизни.
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования
является:  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития
высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина  России,  принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей  страны,  укоренённого  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального
народа Российской Федерации.
На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и
социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию,  реализации творческого потенциала в
учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной,  общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм,
непрерывного  образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовнонравственной
компетенции — «становиться лучше»;

• укрепление нравственности,  основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях,  внутренней  установке  личности  школьника  поступать  согласно  своей
совести;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
подростка  формулировать  собственные  нравственные обязательства,  осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

• формирование  нравственного  смысла  учения,  социально-  ориентированной  и
общественно полезной деятельности;

• формирование  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости  поведения,
ориентированного  на  благо  других  людей  и  определяемого  традиционными
представлениями  о  добре  и  зле,  справедливом  и  несправедливом,  добродетели  и
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пороке, должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов

России;
• укрепление  у  подростка  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и

жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие  способности  открыто  выражать  и  аргументированно  отстаивать  свою

нравственно  оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным
намерениям, мыслям и поступкам;

• развитие  способности  к  самостоятельным поступкам  и  действиям,  совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;

• формирование  творческого  отношения  к  учёбе,  труду,  социальной  деятельности  на
основе нравственных ценностей и моральных норм;

• формирование  у  подростка  первоначальных  профессиональных  намерений  и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

• осознание  подростком  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения
противостоять  в  пределах  своих  возможностей  действиям  и  влияниям,
представляющим  угрозу  для  жизни,  физического  и  нравственного  здоровья,
духовной безопасности личности;

• формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни.

В области формирования социальной культуры:
• формирование  российской  гражданской  идентичности,  включающей  в  себя

идентичность  члена  семьи,  школьного  коллектива,  территориально-культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество,  заботы о
процветании своей страны;

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие  навыков  и  умений  организации  и  осуществления  сотрудничества  с

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно
и  социально  значимых  проблем  на  основе  знаний,  полученных  в  процессе
образования;

• формирование  у  подростков  первичных  навыков  успешной  социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности  образцах  поведения  через  практику  общественных  отношений  с
представителями различными социальных и профессиональных групп;

• формирование  у  подростков  социальных  компетенций,  необходимых  для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и

религиозным  организациям  России,  к  вере  и  религиозным  убеждениям  других
людей,  понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека,  семьи  и
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общества,  роли  традиционных  религий  в  историческом  и  культурном  развитии
России;

• формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития

человека;
• укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение  таких  нравственных  ценностей  семейной  жизни  как  любовь,  забота  о

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов
семьи, взаимопомощь и др.;

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.

Основные  направления  и  ценностные  основы  воспитания  и  социализации
обучающихся
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека
ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,

поликультурный  мир,  свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  институтам
государства  и  гражданского  общества,  социальная  солидарность,  мир  во  всём  мире,
многообразие и уважение культур и народов;

Воспитание социальной ответственности и компетентности ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок,
социальная  компетентность,  социальная  ответственность,  служение  Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны;

Воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  этического  сознания ценности:
нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;
достоинство;  уважение  родителей;  уважение  достоинства  другого  человека,  равноправие,
ответственность,  любовь  и  верность;  забота  о  старших  и  младших;  свобода  совести  и
вероисповедания;  толерантность,  представление  о  светской  этике,  вере,  духовности,
религиозной  жизни  человека,  ценностях  религиозного  мировоззрения,  формируемое  на
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности;

Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни 

ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая
грамотность;  физическое,  физиологическое,  репродуктивное,  психическое,  социально  -
психологическое,  духовное  здоровье;  экологическая  культура;  экологически
целесообразный  здоровый и  безопасный  образ  жизни;  ресурсосбережение;  экологическая
этика;  экологическая  ответственность;  социальное  партнёрство  для  улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой;

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
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ценности: научное знание,  стремление к познанию и истине,  научная картина мира,
нравственный  смысл  учения  и  самообразования,  интеллектуальное  развитие  личности;
уважение  к  труду  и  людям  труда;  нравственный  смысл  труда,  творчество  и  созидание;
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии;

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание

ценности: красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  самовыражение  личности  в
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности.

Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг  друга  и
обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  нравственных  и
культурных традиций

Среднее содержание   воспитания и социализации обучающихся

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека

Цели:
• воспитание  способности  делать  свой  жизненный  выбор  и  нести  за  него

ответственность;
отстаивать  свои  интересы,  своей  семьи,  трудового  коллектива,  своего  народа,

государства;
• формирование  уважительного  отношения  к  народам  мира,  человечеству,

представителям;
других  национальностей,  к  своей  национальности,  ее  культуре,  языку,  традициям  и

обычаям;
• признание  ценности  независимости  и  суверенности  своего  государства  и  других

государств.
Задачи воспитания:
• формировать  у  учащихся  правовую  культуру,  свободно  и  ответственно

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом;
• формировать  гуманистическое  мировоззрение  учащихся,  способное  к  осознанию

своих прав и прав другого человека, способности к нравственному саморазвитию;
• обучать  решению  задач  правового  и  гражданского  воспитания,  связанных  с

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования;
• формировать  гордость  за  отечественную  историю,  народных  героев,  сохранять

историческую память поколений в памяти потомков;
• воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку,

традициям и обычаям своей страны;
• проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с

безнравственными и противоправными поступками людей.
Виды деятельности и формы работы:
• тематические классные часы;
• встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;
• посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами

войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы;
• конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике;
• интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям,);
• участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической тематике;
• походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме.
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• мероприятия по программе декады истории и права;
• мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества
• благотворительные акции 
• шефство над ветеранами войны и труда 
• встречи с интересными людьми, ветеранами;
- акции «Бессмертный полк», Георгиевская ленточка, Велопробег Победы.

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

• воспитание чувства патриотизма,
сопричастности  к  героической истории
Российского государства;

• формирование  у  подрастающего
поколения верности Родине, готовности
служению Отечеству и его вооруженной
защите;

• формирование  гражданского
отношения к Отечеству;

• воспитание  верности  духовным
традициям России;

развитие  общественной  активности,
воспитание сознательного отношения к
народному  достоянию,  уважения  к
национальным традициям

• День народного единства;
• участие  во  Всероссийской  акции  «Я  –

гражданин России»;
• Фестиваль военно-патриотической песни

«А песня просится в бой»
• Районный  фестиваль  военно-

патриотической  песни  «Гори,  гори,
моя звезда», «Новое поколение»;

• Месячник  гражданско-патриотического
воспитания;

• Уроки мужества;
• Конкурс  рисунка  и  плаката  «Мы  -

будущие солдаты;
• Смотр песни и строя;
• Митинги  и  мероприятия,  посвящённые

Дню  вывода  Советских  войск  из
Афганистана;

• День космонавтики;

• Акция  «Поздравляю»  (поздравление
ветеранов  Великой  Отечественной
войны и труда);

•  «Вахта Памяти» 
• День России;
• интеллектуальные игры;
• участие  в  районных,  областных  и

всероссийских  конкурсах  правовой,
патриотической  и  краеведческой
направленности.

• Велопробег ко Дню Победы
• -  Акции  «Бессмертный  полк»,

Георгиевская ленточка»
• Конкурс чтецов «Сороковые- роковые»
• Линейка памяти «Жил такой парень»

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
 Цель:
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Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и 
к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.

Задачи воспитания:
• создавать  условия  для  проявления  учащимися  нравственных  знаний,  умений  и

совершения нравственно оправданных поступков;
• знакомить  учащихся  с  нравственными  законами  и  поступками  предыдущих

поколений;
• изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений;
• развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков;
• создавать  ситуации  практического  применения  нравственных  знаний  в  реальной

жизни;
• способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению

в себе желания к проявлению безнравственных поступков;
• создать  условия  для  нравственного  самовоспитания  учащихся  и  проявления

нравственного поведения в различных видах социально-значимой деятельности.

Виды и формы внеклассной работы:
• тематические классные часы;
• тренинги нравственного самосовершенствования;
• посещение кино и театра с последующим обсуждением;
• экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны,
• краевого центра, г. Бийска, п.Мирный, Зонального района;
• дискуссии по нравственной тематике;
• поисковая работа;
• изучение  нравственного  наследия,  имеющего  общечеловеческий  характер:  золотое

правило нравственности;
• праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы;

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела
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 формирование  духовно-
нравственных ориентиров;

 формирование  гражданского
отношения к себе;

 воспитание  сознательной
дисциплины и культуры поведения,
ответственности  и
исполнительности;

 формирование  потребности
самообразования,  самовоспитания
своих морально-волевых качеств;

 развитие  самосовершенствования
личности.

 День Знаний;
 День пожилого человека;
 День Учителя;
 День матери;
 «Декада вежливости»;
 Неделя открытых дверей;
 Благотворительная акция «Дети – детям»;
 «Новогодний праздник»;
 Акция милосердия «От сердца – к сердцу»;
 Мероприятия  ко  Дню  защитника

Отечества;
 Праздничные мероприятия, посвященные 8

марта;
 Беседы  с  обучающимися  по  культуре

поведения:
 «Я  и  большой  мир»,  «Как  мы  относимся

друг к другу», «Идём в гости»
 Вовлечение  учащихся  в  детские

объединения, секции, клубы по интересам.

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии

Виды деятельности:
 изучение  интеллектуальных  возможностей  учащихся  школы  и  динамики  изменения

интеллектуальных достижений;
 формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы;
 развитие  всестороннего  и  глубокого  интереса  к  интеллектуальной  деятельности,

потребности в развитии собственного интеллекта;
 развитие  творческой  инициативы  и  активности,  учащихся  в  интеллектуальной

деятельности;
 создание атмосферы творчества,  проявления самостоятельности'  учащихся в подготовке

воспитательных мероприятий;
 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении;
 приобщение к социально- значимой деятельности через участие в волонтерских движениях

различной направленности
Формы внеклассной работы:

 интеллектуальные марафоны в классе, в школе;
 творческие объединения по интересам по интересам в классе и в школе;
 творческие конкурсы: на лучший сценарий к празднику,  на лучшую стенную газету, на

лучшую  поздравительную  открытку  ветеранам  войны и  труда,  победителям  различных
олимпиад, конференций, конкурсов;

 создание в классах команд и проведение в масштабах школы состязаний интеллектуалов
(«Лидер», «Что? Где? Когда?», КВН между классами);

 интеллектуальные викторины;
 предметные вечера;
 литературные гостиные;
 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок;
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 часы общения, тренинги, беседы («» и др.);
 конкурсы, праздники, путешествия, конференции, выставки;
 научно-практическая конференция «Перспектива»;
 Слет ударников и отличников
 конкурс на самого читающего человека школы;
 акции «Милосердие», «Чистый дом - чистая планета».

Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 формирование  у  учащихся
осознания  принадлежности  к
коллективу школы;

 стремление  к  сочетанию  личных  и
общественных  интересов,  к
созданию  атмосферы  подлинного
товарищества  и  дружбы  в
коллективе;

 воспитание  сознательного
отношения к учебе, труду;

 развитие  познавательной
активности,  участия  в  школьных
мероприятиях;

 формирование  готовности
щкольников  к  сознательному
выбору профессии.

 Праздник  урожая;
 Акция «Чистый дом - чистая планета»;
 организация  ежедневного  дежурства  по

кабинетам школы;
 организация дежурства по школе;
 организация  субботников  по  уборке

территории школы и поселка 
 профориентационные  экскурсии  на

предприятия;
 выставки  декоративно-прикладного

творчества;
 конкурсные,  познавательно

развлекательные,  сюжетно-ролевые  и
коллективно-творческие мероприятия;

 Интеллектуальная игра «Лидер»
 Слет ударников и отличников
 вовлечение  учащихся  в  детские

объединения,  секции,  клубы  по
интересам.

 Окружная  научно-практическая
конференция «Перспектива»

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде  (экологическое воспитание):
Цель:
Способствовать  формированию  у  учащихся  осознания  возникшего  кризиса  в
отношениях  человека  и  природы  как  одной  из  актуальнейших  глобальных  проблем
человечества, способности видеть и понимать, в каких формах этот кризис выражен в
месте проживания подростка.
Задачи воспитания:

• сформировать  стремление  к  добровольному  участию  в  решении  экологической
проблемы на муниципальном уровне;

• способствовать  формированию  личностно  важного  опыта  природоохранительной
деятельности;

• осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы;
• усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни;
• развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и

растительного мира;
• способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущерба,
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но и поддерживая ее жизненные силы.
Виды деятельности и формы занятий:

-  тематические беседы,  экскурсии и походы экологической направленности,  предметные
недели экологии, экологические акции, социальные проекты,
Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 воспитание  понимания
взаимосвязей  между
человеком,  обществом,
природой;

 воспитание
гуманистического
отношения к людям;

 формирование
эстетического  отношения
учащихся  к  окружающей
среде  и  труду  как
источнику  радости  и
творчества людей;

 воспитание экологической
грамотности;

 формирование
экологического
мировоззрения.

  тематические  классные  часы,
посвященные  проблемам
экологии;

 участие  в  экологических
акциях;

 экологические субботники;
 участие в районном турслёте;
 организация  и  проведение

походов выходного дня;
 участие  в  экологических

конкурсах;
 дни  экологической

безопасности;
 День птиц;
 участие в районных, краевых

конкурсах  проектно-
исследовательских  работ  по
экологии;

 участие  в  реализации
проектов  по  благоустройству
территории;

 вовлечение  учащихся  в
детские объединения, секции,
клубы по интересам.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

Цель: развитие представлений о душевной и физической красоте человека; о своеобразии
критериев  человеческой  красоты  у  разных  народов  и  в  разные  исторические  эпохи;
представления  об  эволюции  этих  представлений  на  примере  европейской  моды  от
античности до наших дней.

Задачи: 
- воспитывать ценностное отношение к прекрасному, восприятию искусства как особой 
формы познания и преобразования мира; 
- развивать способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни; 
- обогащать опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умения 
выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования). 

Виды деятельности и формы занятий:
- кружки творческой направленности
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-занятия по внеурочной деятельности
- творческие конкурсы- уроки музыки и изобразительного искусства
- фестивали
Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела

 раскрытие  духовных  основ
отечественной культуры;

 воспитание  у  лицеистов  чувства
прекрасного,  развитие  творческого
мышления,  художественных
способностей,  формирование
эстетических вкусов, идеалов;

 формирование  понимания
значимости  искусства  в  жизни
каждого гражданина;

 формирование  культуры  общения,
поведения,  эстетического  участия  в
мероприятиях.

 День знаний;
 посещение учреждений культуры;
 Неделя открытых дверей;
 КТД эстетической направленности;
 Последний звонок;
 организация  экскурсий  по  историческим

местам Алтайского края, России;
 участие в творческих конкурсах, проектах,

выставках  декоративно-прикладного
творчества;

 Районный фестиваль «Танцуют и поют на
сцене дети»;

 Выпускные вечера;
 участие в фестивалях игры КВН;
 совместные мероприятия с библиотекой;
 вовлечение  учащихся  в  детские

объединения, секции, клубы по интересам.
 Смотр художественной самодеятельности;
 Конкурс театральных постановок «И жизнь

и слёзы и любовь»
 Творческий конкурс «Минута славы»
 Проект «Ура- каникулы»

Формы  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся 
Формами  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся  являются:  «ярмарки  профессий»,  дни  открытых  дверей,  экскурсии,
предметные недели, олимпиады, конкурсы. 
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
предполагает  публичную  презентацию  различных  профессиональных  занятий  с  целью
актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях
в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние 
Дни  открытых  дверей  в  качестве  формы  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся  наиболее  часто  проводятся  на  базе  профессиональных  образовательных
организациях  и  образовательных  организациях  высшего  образования  и  призваны
презентовать  спектр  образовательных  программ,  реализуемых  образовательной
организацией,  в  ходе  такого  рода  мероприятий  пропагандируется  обучение  в  отдельных
организациях,  реализующих  основные  профессиональные  образовательные  программы,  а
также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом
образовательной организации. 
Экскурсия  как  форма  организации  профессиональной  ориентации  обучающихся
представляет  собой  путешествие  с  познавательной  целью,  в  ходе  которого  экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом)
объекты  и  материалы,  освещающие  те  или  иные  виды  профессиональной  деятельности.
Профориентационные  экскурсии  организуются  на  предприятия  (посещение  производства,
музея),  в  музеи  или  на  тематические  экспозиции,  в  организации  профессионального
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образования.  Опираясь  на  возможности  современных  электронных  устройств,  следует
использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным
организациям 
Предметная  неделя  в  качестве  формы  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся  включает  набор  разнообразных  мероприятий,  организуемых  в  течение
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или
предметной  областью  («Неделя  математики»,  «Неделя  биологии»,  «Неделя  истории»).
Предметная  неделя может состоять  из  презентаций проектов  и публичных отчетов  об их
реализации,  конкурсов  знатоков  по  предмету/предметам,  встреч  с  интересными  людьми,
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 
Олимпиады  по  предметам  (предметным  областям)  в  качестве  формы  организации
профессиональной  ориентации  обучающихся  предусматривают  участие  наиболее
подготовленных  или  способных  в  данной  сфере,  олимпиады  по  предмету  (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес. 

Этапы  организации  социализации  обучающихся,  совместной  деятельности  ОУ  с
предприятиями,  общественными  организациями,  системой  дополнительного
образования, иными социальными субъектами 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной
социальной средой школы и укладом школьной жизни. 
Сотрудничество с социально-педагогическим пространством ОУ
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности
следующих этапов. 
Организационно-административный  этап  (ведущий  субъект  -  администрация  школы)
включает: 
- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся,
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
-  формирование  уклада  и  традиций  школы,  ориентированных  на  создание  системы
общественных  отношений  обучающихся,  учителей  и  родителей  в  духе  гражданско-
патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и
государства; 
- развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями
для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 
-  адаптацию  процессов  стихийной  социальной  деятельности  обучающихся  средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации; 
- координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей,
родителей,  сотрудников  школы,  представителей  общественных  и  иных  организаций  для
решения задач социализации; 
- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
-  создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм,
целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
-  поддержание  субъектного  характера  социализации  обучающегося,  развития  его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
Организационно-педагогический  этап  (ведущий  субъект  —  педагогический  коллектив
школы) включает: 
-  обеспечение целенаправленности,  системности  и непрерывности процесса  социализации
обучающихся; 
-  обеспечение  разнообразия  форм  педагогической  поддержки  социальной  деятельности,
создающей  условия  для  личностного  роста  обучающихся,  продуктивного  изменения
поведения; 
-  создание  в  процессе  взаимодействия  с  обучающимися  условий  для  социальной
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деятельности  личности  с  использованием  знаний  возрастной  физиологии  и  социологии,
социальной и педагогической психологии; 
-  создание  условий  для  социальной  деятельности  обучающихся  в  процессе  обучения  и
воспитания; 
- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым
социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации
социальной деятельности; 
-  определение  динамики выполняемых обучающимися  социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 
-  использование  социальной деятельности  как ведущего фактора формирования  личности
обучающегося; 
-  использование  роли  коллектива  в  формировании  идейно-нравственной  ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 
-  стимулирование  сознательных  социальных  инициатив  и  деятельности  обучающихся  с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
Этап социализации обучающихся включает: 
-  формирование  активной  гражданской  позиции  и  ответственного  поведения  в  процессе
учебной,  внеучебной,  внешкольной,  общественно  значимой деятельности  обучающихся;  -
усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих  возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
-  формирование  у  обучающегося  собственного  конструктивного  стиля  общественного
поведения  в  ходе  педагогически  организованного  взаимодействия  с  социальным
окружением; 
- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему
возрасту; 
-  умение  решать  социально-культурные  задачи  (познавательные,  морально-нравственные,
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 
-  поддержание  разнообразных  видов  и  типов  отношений  в  основных  сферах  своей
жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
-  активное  участие  в  изменении  школьной среды и  в  изменении  доступных  сфер  жизни
окружающего социума; 
- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными
людьми  в  системе  общественных  отношений,  в  том  числе  с  использованием  дневников
самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 
- осознание мотивов своей социальной деятельности; 
-  развитие  способности  к  добровольному  выполнению  обязательств,  как  личных,  так  и
основанных  на  требованиях  коллектива;  формирование  моральных  чувств,  необходимых
привычек поведения, волевых качеств; 
-  владение  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,
самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный  перенос  в  положение
другого человека.

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
по каждому из  направлений  с  учетом урочной и  внеурочной деятельности,  а  также
формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания 

Основными  формами  организации  педагогической  поддержки  обучающихся  являются:
психолого-педагогическое  консультирование,  метод  организации  развивающих  ситуаций,
ситуационно-ролевые игры и другие. 
Психолого-педагогическая  консультация  в  качестве  основной  формы  организации
педагогической  поддержки  обучающихся  предполагает  идентификацию  проблемной
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ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является
создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной
проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в
себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 
2)  информационной  поддержки  обучающегося  (обеспечение  школьника  сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 
3)  интеллектуальной  поддержки  социализации  (осознание  школьником  собственной
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения
образования). 
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку
в  решении  школьником  значимой  для  него  проблемной  ситуации,  может  управлять  как
отдельными  элементами  существующих  ситуаций,  так  и  организовывать  их  специально.
Воспитанник,  участвуя  в  таких  ситуациях,  наращивает  свои  личностные  ресурсы,
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных
возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать  и  комбинировать  самые  разнообразные  педагогические  средства,  вовлекать
воспитанника в разнообразные виды деятельности. 
Ролевые игры 
Структура  ролевой игры только  намечается  и  остаѐтся  открытой до завершения  работы.
Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием
проекта.  Сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той
или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом,
настоящем или будущем. 
При организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие  компетенций,
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут
быть участниками значимые взрослые. 
Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  в  ходе  познавательной
деятельности. 
Познавательная  деятельность  обучающихся,  организуемая  в  рамках  системно-
деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества
сотрудничество со сверстниками и с учителем. 
Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение
обучающегося  от  освоения  новых  коммуникативных  навыков  до  освоения  новых
социальных ролей. 
Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  общественной
деятельности. 
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у
обучающихся  социальные  навыки  и  компетентности,  помогающие  им  лучше  осваивать
сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с
развитием  гражданского  сознания  человека,  патриотических  чувств  и  понимания  своего
общественного  долга.  Направленность  таких  социальных  инициатив  определяет
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 
- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
-  решать вопросы, связанные с самообслуживанием,  поддержанием порядка,  дисциплины,
дежурства и работы в школе; 
- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

201



Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе
создаѐт  условия  для  реализации  обучающимися  собственных  социальных  инициатив,  а
также: 
- придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
-  создания  общешкольного  уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы. 
Важным  условием  педагогической  поддержки  социализации  обучающихся  является  их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация
и  проведение  таких  практик  могут  осуществляться  педагогами  совместно  с  родителями
обучающихся,  квалифицированными  представителями  общественных  и  традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры. 
Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  трудовой
деятельности. 
Социализация  обучающихся  средствами  трудовой  деятельности  направлена  на
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. Главная
цель  трудовой деятельности  — превратить  ее  в  осознанную  потребность.  Использование
труда для самореализации, созидания, творческого роста обучающихся. Ориентация их на
общественную значимость труда и востребованность результатов труда. 
Характер  труда  обучающегося  должен  отражать  тенденции  индивидуализации  форм
трудовой деятельности, использование коммуникаций. 
Уникальность,  авторский  характер,  деятельность  для  других  должны  стать  основными
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 
Добровольность  и  безвозмездность  труда,  элементы  волонтѐрства  позволяют  соблюсти
баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника
и его социальными императивами гражданина. 

Модели  организации  работы  по  формированию  экологически  целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни 

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  оздоровительной  работы
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической
культуры и спорта (спортивные  секции), организацию тренировок в  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,
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смелые  и  решительные  действия  спортсменов.  Формами  физкультурно-спортивной  и
оздоровительной работы являются: олимпиада, 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, социальных и
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: 
  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. 

Деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, в области
непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени
среднего  общего  образования  может  быть  представлена  в  виде  пяти  взаимосвязанных
блоков:  по  созданию  экологически  безопасной  здоровьесберегающей  инфраструктуры;
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной
организации  физкультурно-оздоровительной  работы;  реализации  модульных
образовательных  программ  и  просветительской  работы  с  родителями  (законными
представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической
культуры,  ценностного  отношения  к  жизни  во  всех  еѐ проявлениях,  здоровью,  качеству
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 
Экологически  безопасная  здоровьесберегающая  инфраструктура  образовательного
учреждения включает: 
•  соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  школы  санитарным  и
гигиеническим  нормам,  нормам пожарной безопасности,  требованиям охраны здоровья  и
охраны труда обучающихся и работников образования; 
•  наличие  и  необходимое  оснащение  помещений для питания  обучающихся,  а  также для
хранения и приготовления пищи; 
•  организацию  качественного  горячего  питания  обучающихся,  в  том  числе  горячих
завтраков; 
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• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарѐм; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
•  наличие  необходимого  (в  расчѐте  на  количество  обучающихся)  и  квалифицированного
состава  специалистов,  обеспечивающих  работу  с  обучающимися  (учителя  физической
культуры, психологи, медицинская сестра); 
• наличие пришкольной площадки 
Ответственность  за  реализацию  этого  блока  и  контроль  возлагаются  на  администрацию
школы. 
Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного
функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия  перегрузки,
чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 
•  соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объѐму  учебной  и
внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
•  использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным  возможностям  и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной
информацией и организации учебного труда; 
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,  в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
•  индивидуализацию  обучения  (учѐт  индивидуальных  особенностей  развития:  темпа
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам среднего общего
образования; 
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры
и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности
каждого педагога. 
Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленная  на
обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического
развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение
адаптивных возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья обучающихся  и
формирование культуры здоровья, включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья,  инвалидами,  а  также  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  уроках
физкультуры  •  рациональную  и  соответствующую  возрастным  и  индивидуальным
особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в
основной школе; 
•  организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
•  организацию  работы  спортивных  секций,  ,слѐтов,  лагерей  и  создание  условий  для  их
эффективного функционирования; 
•  регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных,  туристических  мероприятий  (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей
физической культуры, а также всех педагогов. 
Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
•  внедрение  в  систему  работы образовательного  учреждения  программ,  направленных на
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формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включѐнных в учебный процесс; 
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
 «Формирование  экологической  грамотности,  экологической  культуры,  здорового  образа
жизни обучающихся». 
Формы организации занятий: 
— интеграция в базовые образовательные дисциплины; 
— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
— проведение классных часов; 
— занятия в кружках; 
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
— организацию дней экологической культуры и здоровья. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
•  лекции,  семинары,  консультации,  по  вопросам роста  и  развития  ребёнка,  его  здоровья,
факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое
просвещение родителей; 
•  организация  совместной  работы  по  проведению  спортивных  соревнований,  дней
экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек.

Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной
позиции обучающихся 

Система поощрения  социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся отслеживается через: 
- формирование портфолио на каждого учащегося; 
-  демонстрация  успешности,  активной  жизненной  позиции  учащихся  на  страницах
школьного сайта
 - организацию выставок, экспозиций согласно плану школы; 
- проведение школьных линеек по награждению учащихся; 
- публикацию Публичного отчета на сайте школы, заслушивание на родительских собраниях.
С  целью  развития  и  поощрения  гражданской  активности,  самостоятельности  учащихся,
классных коллективов в течение года проводятся соревнования между классами, подведение
итогов соревнований в конце каждой четверти и учебного года. 
На  школьном  сайте  размещается  план  работы  школы  на  год  и  воспитательный  план
мероприятий в рамках значимых событий.
Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  образовательной  организации  в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах,
в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 
 уровень  информированности  педагогов  о  состоянии  здоровья  обучающихся

(заболевания,  ограничения  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,  организации
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физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы,  профилактической  работы,
формированию  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых
представлений  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни,  формированию  у  обучающихся
навыков  оценки  собственного  функционального  состояния,  формирование  у
обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и
отдыха(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  медиками  и  родителями
обучающихся,  привлечение  к  организации  мероприятий  профильных  организаций,
родителей, общественности и др. 

Второй  критерий  –  степень  обеспечения  в  образовательной  организации  позитивных
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 
 уровень  информированности  педагогов  (прежде  всего  классных  руководителей)  о

состоянии  межличностных  отношений  в  сообществах,  обучающихся  (специфические
проблемы  межличностных  отношений  школьников,  обусловленные  особенностями
учебных  групп,  спецификой  формирования  коллектива,  стилями  педагогического
руководства,  составом  обучающихся  и  т.  д.),  периодичность  фиксации  динамики  о
состоянии межличностных отношений в ученических классах; 

 степень  конкретности  и  измеримости  задач  по  обеспечению  в  образовательной
организации  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 

 состояние межличностных отношений, обучающихся в ученических классах (позитивные,
индифферентные, враждебные); 

 реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий,  обеспечивающих  работу  с
лидерами  ученических  сообществ,  недопущение  притеснение  одними  детьми  других,
оптимизацию  взаимоотношений  между  микро-группами,  между  обучающимися  и
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости
друг  к  другу (тематика,  форма и  содержание  которых адекватны задачам обеспечения
позитивных межличностных отношений, обучающихся); 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения
обучающихся, с психологом. 

Третий  критерий  –  степень  содействия  обучающимся  в  освоении  программ  общего  и
дополнительного образования выражается в следующих показателях: 
 уровень  информированности  педагогов  об  особенностях  содержания  образования  в

реализуемой  образовательной  программе,  степень  информированности  педагогов  о
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования,
уровень  информированности  о  динамике  академических  достижений  обучающихся,  о
типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

 степень  конкретности  и  измеримости  задач  содействия  обучающимся  в  освоении
программ  общего  и  дополнительного  образования,  уровень  обусловленности  задач
анализом  ситуации  в  образовательной  организации,  ученическом  классе,  учебной
группе,  уровень  дифференциации работы исходя из  успешности  обучения  отдельных
категорий, обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение
мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений, одаренных
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обучающихся,  преодолении  трудностей  в  освоении  содержания  образования,
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны
задачам  содействия,  обучающимся  в  освоении  программ  общего  и  дополнительного
образования); 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся;
вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоении
образовательной программы среднего общего образования. 

Четвертый критерий  – степень реализации задач 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: 
 уровень  информированности  педагогов  о  предпосылках  и  проблемах  воспитания  у

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры,
уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

 степень  конкретности  и  измеримости  задач  патриотического,  гражданского,
экологического  воспитания,  уровень  обусловленности  формулировок  задач  анализом
ситуации  в  образовательной  организации,  ученическом  классе,  учебной  группе;  при
формулировке  задач  учтены  возрастные  особенности,  традиции  образовательной
организации, специфика класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации
задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

 реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  (тематика,  форма  и
содержание  которых  адекватны  задачам  патриотического,  гражданского,  трудового,
экологического воспитания обучающихся); 

 согласованность  мероприятий  патриотического,  гражданского,  трудового,
экологического  воспитания  с  родителями  обучающихся,  привлечение  к  организации
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.

Методика  и  инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся 

Методика  мониторинга  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации,
обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 
 мониторинг  вследствие  отсроченности  результатов  духовно-нравственного  развития,

воспитания и социализации,  обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на
отслеживании  процессуальной  стороны  жизнедеятельности  школьных  сообществ
(деятельность,  общение,  деятельности)  и  воспитательной  деятельности  педагогических
работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и
задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,
задаваемые  ФГОС,  и  специфические,  определяемые  социальным  окружением  школы,
традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами; 

 комплекс  мер  по  мониторингу  предлагается  ориентировать,  в  первую  очередь,  не  на
контроль  за  деятельностью  педагогов,  а  на  совершенствование  их  деятельности,
направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся;

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и
объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 
общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 
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педагога и т. п.); 
 мониторинг  должен  предлагать  чрезвычайно  простые,  прозрачные,  формализованные

процедуры диагностики; 
 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести

дополнительные  сложности,  отчетность,  ухудшить  ситуацию  в  повседневной  практике
педагогов,  своей  деятельностью  обеспечивающих  реализацию  задач  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  поэтому
целесообразно  проводить  его  в  рамках  традиционных  процедур,  модернизировав  их  в
контексте ФГОС; 

 не  целесообразно  возлагать  на  педагогических  работников  школы  исключительную
ответственность  за  духовно-нравственное  развитие,  воспитание  и  социализацию
обучающихся,  так  как  успехи  и  серьезные  упущения  лишь  отчасти  обусловлены  их
деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-
нравственного развития,  воспитания и социализации в различных школах, ученических
сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся
могут сравниваться только сами с собой); 

 (предполагается  поэтапное  внедрение  данного  средства  в  практику  деятельности
общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации,
обучающихся включает следующие элементы: 
 профессиональная  и  общественная  экспертиза  планов  и  программ  духовно-

нравственного  развития,  воспитания  и  социализации,  обучающихся  на  предмет
следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации
(социокультурное  окружение,  уклад  школьной  жизни,  запрос  родителей  и
общественности, наличные ресурсы); 

 периодический  контроль  за  исполнением,  работа  предусматривает  постепенное
совершенствование  методики  мониторинга  планов  деятельности,  обеспечивающей
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

 профессиональная  и  общественная  экспертиза  отчетов  об  обеспечении  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на предмет анализа и
рефлексии  изменений,  произошедших  благодаря  деятельности  педагогов  в  жизни
школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации
обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации
обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов  выполнения  обучающимися  ряда
специально разработанных заданий. 
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для
оценки  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  по  воспитанию  и
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
-анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации
на основании ответов, обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
 -  интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В
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ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует
своей  личной  оценки  ответов,  обучающихся  или  задаваемых  вопросов,  что  создаёт
благоприятную  атмосферу  общения  и  условия  для  получения  более  достоверных
результатов; 
-  беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
Психолого-педагогическое наблюдение  — описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей  развития  и  воспитания  обучающихся.  В  рамках  мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
 - включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 
 -  узкоспециальное  наблюдение  —  направлено  на  фиксирование  строго  определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 
Психолого-педагогический эксперимент 
 В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение
в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов
исследования,  направленных  на  оценку  эффективности  работы  образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 
Основной  целью  исследования  является  изучение  динамики  процесса  воспитания  и
социализации  обучающихся  в  условиях  специально-организованной  воспитательной
деятельности. 
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап  1.  Контрольный  этап  исследования  (диагностический  срез)  ориентирован  на  сбор
данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Этап  2.  Формирующий  этап  исследования  предполагает  реализацию  образовательным
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального
и  психолого-педагогического  исследований  после  реализации  образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Заключительный  этап предполагает  исследование  динамики  воспитания  и  социализации
обучающихся. 
Для  изучения  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  и
эффективности  реализуемой  школой  программы  результаты  исследования,  полученные  в
рамках  контрольного  этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных  направлений
воспитательной  программы),  изучаются  в  сравнении  с  экспериментальными  данными
интерпретационного  этапа  исследования  (после  апробирования  основных  направлений
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 
воспитания  и  социализации  подростков  используются  результаты  контрольного  и
интерпретационного этапов исследования. 
Критериями  эффективности  реализации  учебным  учреждением  воспитательной  и
развивающей  программы  является  динамика  основных  показателей  воспитания  и
социализации обучающихся: 
1.  Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2.  Динамика (характер изменения)  социальной,  психолого-педагогической и нравственной
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атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
  Динамика процесса  воспитания и социализации обучающихся изучается  по следующим
критерия: 
 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 интерпретационных и контрольных
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых
систем  у  подростков,  в  педагогическом  коллективе  и  детско-родительских  отношениях
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться
одной  из  характеристик  положительной  динамики  процесса  воспитания  и  социализации
обучающихся

Оценка  эффективности
работы.Критерии

Показатели Инструментарий

Уровень мотивации 
школьников 

Количество  обучающихся,
вовлеченных  в  подготовку
и проведение мероприятий. 
- Количество мероприятий. 
-  Количество  победителей
(побед)  конкурсных
мероприятий  разного
уровня.  Количество
педагогов,  подготовивших
победителей. 
Вовлеченность
школьников,  вовлеченных
проектную  и  иную
деятельность. 

Портфолио ученика. 
. Анкетирование.
Отчеты  педагогов,
руководителей проектов. 
Опросы 

Уровень  развития
классного коллектива 

Степень  участия  класса  в
подготовке  и  проведении
классных  и  школьных
мероприятий. 
-  Уровень  эмоционально-
психологического климата 
-  Удовлетворенность
учащихся  и  их  родителей
жизнедеятельностью  в
классном коллективе. 
-  Отсутствие
правонарушений  и  отсева
учащихся 

Статистический анализ 
Опросы  учеников,
родителей 
Анкетирование. 
Наблюдение. 
Изучение  эмоционально-
психологического  климата
в  классе.Автор  методики
Г.А. Карпова 

Сформированность -Освоение  учащимися -Статистический  анализ
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познавательного
потенциала 

образовательной
программы 
-Развитость мышления 
-Познавательная
активность учащихся 
-  Сформированность
учебной деятельности 

текущей  и  итоговой
успеваемости 
-Методики  изучения
развития  познавательных
процессов  личности
ребенка 
-Метод  экспертной  оценки
педагогов  и  самооценки
учащихся 
-Педагогическое
наблюдение 

Сформированность
нравственного потенциала 

Нравственная
направленность личности 
-Сформированность
отношений  ребенка  к
Родине,  обществу,  семье,
школе,  себе,  природе,
труду. 

Тест  Н.Е.  Щурковой
"Размышляем о  жизненном
опыте" 
"Недописанный  тезис",
"Ситуация  свободного
выбора" 
- Метод ранжирования 
-.  Методики  "Репка"  ("Что
во мне выросло 

Сформированность
физического потенциала 

- Состояние здоровья 
-  Развитость  физических
качеств личности 
- Отношение к ЗОЖ 

Состояние  здоровья
ученика школы 
-  Развитость  физических
качеств личности 
-  Статистический
медицинский  анализ
состояния здоровья ученика
- Выполнение контрольных
нормативов  по  проверке
развития  физических
качеств 
-  Отсутствие  вредных
привычек 

Сформированность
эстетического потенциала 

-Развитость  чувства
прекрасного 
- Сформированность других
эстетических чувств 

Наблюдение 
Опросы 

Результативность  работы
ДО 

-  Эффективность
деятельности  органов,
объединений. 
-  Расширение  круга
вопросов,  самостоятельно
решаемых детьми

Методика  М.И.  Рожкова
«Диагностика  уровня
творческой  активности
учащихся» 

Сформированность
общешкольного коллектива

Удовлетворенность
родителей  и
общественности
деятельностью школы. 
-Характер  отношений
между участниками учебно-
воспитательного процесса 
- Состояние эмоционально-
психологических

Анкеты.Опросы
Методика  «Определение
уровня  развития
самоуправления  в
ученическом  коллективе»
М.И.Рожкова; 
5.  Методика  «Изучения
удовлетворенности
учащихся  школьной
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отношений в коллективе 
-  Развитость
самоуправления 
Сформированность

жизнью» А.А.Андреева; 
6.  Комплексная  методика
«Изучения
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью
образовательного
учреждения»
А.А.Андреева; 
7.  Методика  "Наши
отношения" 

Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся,  формирования  экологической  культуры,  культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации, обучающихся на ступени среднего
общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися
определённые результаты. 
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека: 
-  ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  краю,  отечественному  культурно-
историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской  Федерации,
родным  языкам:  русскому  и  языку  своего  народа,  народным  традициям,  старшему
поколению; 
- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,
субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательное  учреждение,
основных прав и обязанностей граждан России; 
- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии
в  России  и  мире,  о  возможностях  участия  граждан  в  общественном  управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
-  понимание  защиты  Отечества  как  конституционного  долга  и  священной  обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
- знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из
социальной  среды,  СМИ,  Интернета,  исходя  из  традиционных  духовных  ценностей  и
моральных норм; 
- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных
групп конструктивной общественной направленности; 
- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный
и  школьный  коллектив,  сообщество  городского  или  сельского  поселения,  неформальные
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 
- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях
и характере деятельности; 
-  умение  вести  дискуссию  по  социальным  вопросам,  обосновывать  свою  гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
-  умение  самостоятельно  разрабатывать,  согласовывать  со  сверстниками,  учителями  и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
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- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых
и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье,
классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 
-  ценностное  отношение  к  мужскому или  женскому гендеру  (своему социальному полу),
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных
норм. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
-  ценностное  отношение  к  школе,  своему  селу,  городу,  народу,  России,  к  героическому
прошлому  и  настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции
многонационального российского народа; 
- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей
семьи,  школы;  понимание  отношений  ответственной  зависимости  людей  друг  от  друга;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе,  основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке; 
-  уважение  родителей,  понимание  сыновнего  долга  как  конституционной  обязанности,
уважительное  отношение  к  старшим,  доброжелательное  отношение  к  сверстникам  и
младшим; 
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
-  понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,  роли
традиционных религий в развитии Российского государства,  в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира; 
- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять  их  независимо  от  внешнего  контроля,  умение  преодолевать  конфликты  в
общении; 
- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости
самодисциплины; 
-  готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных  идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
-  потребность  в  выработке  волевых  черт  характера,  способность  ставить  перед  собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя; 
-  умение  устанавливать  со  сверстниками  другого  пола  дружеские,  гуманные,  искренние
отношения,  основанные на  нравственных нормах;  стремление  к  честности  и  скромности,
красоте  и  благородству  во  взаимоотношениях;  нравственное  представление  о  дружбе  и
любви; 
-  понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в  семье;
осознание значения семьи для жизни человека,  его  личностного и  социального развитии,
продолжения рода; 
-  понимание  взаимосвязи  физического,  нравственного  (душевного)  и  социально-
психологического  (здоровья  семьи  и  школьного  коллектива)  здоровья  человека,  влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 
-  понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-психологическое  состояние
человека  компьютерных  игр,  кино,  телевизионных  передач,  рекламы;  умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
-  ценностное  отношение  к  жизни  во  всех  её  проявлениях,  качеству  окружающей  среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни,
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
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-  начальный  опыт  участия  в  пропаганде  экологически  целесообразного  поведения,  в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 
-  умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
-  знание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека:  физического,
физиологического,  психического,  социально-психологического,  духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 
-  знание  основных  социальных  моделей,  правил  экологического  поведения,  вариантов
здорового образа жизни; 
-  знание  норм  и  правил  экологической  этики,  законодательства  в  области  экологии  и
здоровья; 
-  знание  традиций  нравственно-этического  отношения  к  природе  и  здоровью в  культуре
народов России; 
- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей
среды,  здоровья,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  как  целевой  приоритет  при
организации  собственной  жизнедеятельности,  при  взаимодействии  с  людьми;  адекватно
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 
- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих
изменений для природы и здоровья человека; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в
экосистемах; 
-  умение  строить  свою  деятельность  и  проекты  с  учётом  создаваемой  нагрузки  на
социоприродное окружение; 
-  знания  об  оздоровительном  влиянии  экологически  чистых  природных  факторов  на
человека; 
- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
-  знания  о  возможном негативном влиянии компьютерных игр,  телевидения,  рекламы на
здоровье человека; 
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков
и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
-  отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,  расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую
оценку  действиям,  ведущим  к  возникновению,  развитию  или  решению  экологических
проблем на различных территориях и акваториях; 
- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
-  понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня; 
-  умение  рационально  организовать  физическую  и  интеллектуальную  деятельность,
оптимально  сочетать  труд  и  отдых,  различные  виды  активности  в  целях  укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья; 
- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным
играм; 
- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о
личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
-  овладение  умением  сотрудничества  (социального  партнёрства),  связанного  с  решением
местных экологических проблем и здоровьем людей; 
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- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов
с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве; 

- понимание нравственных основ образования;
- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
-  умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения  проектных  и  учебно-
исследовательских задач; 
- самоопределение в области своих познавательных интересов; 
-  умение  организовать  процесс  самообразования,  творчески  и  критически  работать  с
информацией из разных источников; 
- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных
учебно-исследовательских  проектов;  умение  работать  со  сверстниками  в  проектных  или
учебно-исследовательских группах; 
- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ; 
-  знание  и  уважение  трудовых  традиций  своей  семьи,  трудовых  подвигов  старших
поколений; 
-  умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов; 
- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

-  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,  младшими  детьми  и
взрослыми; 
-  знания  о  разных профессиях  и  их требованиях  к  здоровью,  морально-психологическим
качествам, знаниям и умениям человека; 
- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
- общие представления о трудовом законодательстве. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание): 
- ценностное отношение к прекрасному; 
- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
-  способность  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и  творчестве
людей, общественной жизни; 
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
- представление об искусстве народов России; 
-  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  этнокультурных  традиций,
фольклора народов России; 
- интерес к занятиям творческого характера,  различным видам искусства, художественной
самодеятельности; 
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в
доступных видах творчества; 
- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Классификация результатов деятельности учащихся в программе. 
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Воспитательные  результаты  любого  из  видов  деятельности  школьников
распределяются по трем уровням. 
Первый  уровень  результатов  —  приобретение  школьником  социальных  знаний  (об
общественных  нормах,  устройстве  общества,  о  социально  одобряемых  и  неодобряемых
формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),  первичного  понимания  социальной  реальности  и
повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика
со  своими  учителями  как  значимыми  для  него  носителями  положительного  социального
знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
школьников  между  собой  на  уровне  класса,  школы,  т.  е.  в  защищенной,  дружественной
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает). 
Третий  уровень  результатов  —  получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного действия. 
Только  в  самостоятельном  общественном  действии,  действии  в  открытом  социуме,  за
пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые
вовсе  не  обязательно  положительно  к  нему  настроены,  юный  человек  действительно
становится  (а  не  просто  узнаёт  о  том,  как  стать)  социальным  деятелем,  гражданином,
свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного

действия  приобретается  то  мужество,  та  готовность  к  поступку,  без  которых немыслимо
существование гражданина и гражданского общества. 
Очевидно,  что  для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие  школьника  с  социальными субъектами  за  пределами  школы,  в  открытой
общественной среде. 
Достижение трёх уровней результатов  деятельности увеличивает вероятность появления
эффектов  воспитания  и  социализации  детей.  У  учеников  могут  быть  сформированы
коммуникативная,  этическая,  социальная,  гражданская  компетентности и социокультурная
идентичность в еёстрановом, этническом, гендерном и других аспектах. 
Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма и методы: 
Экскурсии,  выставки,  встречи,  круглые  столы,  познавательные  беседы,  тренинги,
предметные  факультативы,  тематические  недели,  олимпиады,  тематические  вечера.
Праздники,  брейн-ринги,  конкурсные  и  игровые  программы,  агитбригады.  Само
презентация, защита проекта, турниры, анкетирование, тестирование, наблюдение. 
Первый  уровень  результатов,  может  быть,  достигнут  относительно  простыми  формами,
второй  уровень  —  более  сложными,  третий  уровень  —  самыми  сложными  формами
деятельности. 
В  выборе  методов  и  форм  работы  мы  ориентировались  на  продуктивное  использование
потенциала  сложившейся  системы  воспитательной  работы  в  школе,  направленной  на
формирование  потребности  личности  в  высоконравственном  поведении  и  воспитании
социально активного, широко образованного гражданина. 
Общие задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по направлениям,
каждое из которых,  тесно связанно с другими,  раскрывает одну из существенных сторон
духовно-нравственного развития гражданина России. Каждое из направлений воспитания и
социализации  обучающихся  основано  на  определенной  системе  базовых  ценностей  и
призвано обеспечить принятие их обучающимися.
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2.4. Программа коррекционной работы

Программа носит комплексный характер и обеспечивает:
 поддержку  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями,  а  также

попавших в трудную жизненную ситуацию;
 выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной
деятельности,  в  совместной  педагогической  работе  специалистов  системы  общего
образования,  семьи  и  других  институтов  общества;  интеграцию  этой  категории
обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
каждому  обучающемуся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалиду
комплексной,  индивидуально  ориентированной,  с  учетом  состояния  здоровья  и
особенностей  психофизического  развития  таких  обучающихся,  психолого-медико-
педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности;

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов,  в  том  числе  безбарьерной  среды
жизнедеятельности и учебной деятельности.

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 
среднего общего образования

Целью  программы коррекционной  работы  является  осуществление  комплексной
психолого-педагогической  и  социальной  помощи  обучающимся  с  особыми
образовательными потребностями, направленной на компенсацию недостатков в физическом
или  психическом  развитии  для  успешного  освоения  ими  основной  образовательной
программы,  профессионального  самоопределения,  социализации,  обеспечения
психологической устойчивости старшеклассников.

Реализация программы решает следующие задачи:
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
 создание условий для успешного освоения программы (ее  элементов)  и прохождения

итоговой аттестации; 
 коррекция  (минимизация)  имеющихся  нарушений  (личностных,  регулятивных,

когнитивных, коммуникативных);
 обеспечение  непрерывной  коррекционно-развивающей  работы  в  единстве  урочной  и

внеурочной деятельности;
 выявление  профессиональных  склонностей,  интересов  подростков  с  особыми

образовательными  потребностями;  проведение  работы  по  их  профессиональному
консультированию,  профессиональной  ориентации,  профессиональному
самоопределению;

 осуществление  консультативной  работы  с  педагогами,  родителями,  социальными
работниками, а также потенциальными работодателями; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий.

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих использование 
индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение 
индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов.

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское способствуют освоению обучающимися
с  особыми  образовательными  потребностями  основной  образовательной  программы
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среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют
профориентации  и  социализации  старшеклассников  и   осуществляются  в  разных
организационных формах деятельности (урочной и внеурочной).

Содержание направлений коррекционной работы
Диагностическое направление работы включает:

 выявление характера нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их
особых образовательных потребностей (общих и специфических)

 изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в трудную
жизненную ситуацию. 
Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, социальный педагог).
Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по

учебным предметам в начале и конце учебного года и определяют динамику освоения ими
основной образовательной программы, основные трудности.

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение
особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков,
попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В своей работе
специалисты  ориентируются  на  заключение  ПМПК о  статусе  обучающихся  с  ОВЗ  и  на
индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).

Коррекционно-развивающее  направление работы  позволяет  компенсировать
недостатки  психического  и/или  физического  развития  подростков,  подготовить  их  к
самостоятельной  профессиональной  деятельности  и  вариативному  взаимодействию  в
поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом,  социальным
педагогом)  разрабатываются  индивидуально  ориентированные  рабочие  коррекционные
программы. Эти программы создаются на год..

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной
деятельности.

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками.
Целенаправленная  реализация  данного  направления  проводится  группой  специалистов
организации:   психологом,  социальным  педагогом.  Специалисты,  как  правило,  проводят
коррекционную работу во внеурочной деятельности. 

В  старшей  школе  роль  тьюторов  могут  выполнять  одноклассники  подростков  с
особыми  образовательными  потребностями,  помогая  школьникам  в  передвижении  по
зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная  работа  с  обучающимися  с  нарушениями  речи,  слуха,  опорно-
двигательного  аппарата,  с  задержкой  психического  развития,  с  аутистическими
проявлениями  включает  следующие  направления  индивидуальных  и  групповых
коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-
бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы» и др..

Для  слабослышащих  подростков,  кроме  перечисленных  занятий,  обязательны
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.

Для слабовидящих учеников необходимо проведение  индивидуальной и групповой
коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с
психологом  по  формированию  стрессоустойчивого  поведения,  по  преодолению  фобий  и
моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных,
межличностных, социальных и др.).

Залогом  успешной  реализации  программы  коррекционной  работы  является  тесное
сотрудничество  всех  специалистов  и  педагогов,  а  также  родителей,  представителей
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.

Спорные  вопросы,  касающиеся  успеваемости  школьников  с  ОВЗ,  их  поведения,
динамики  продвижения  в  рамках  освоения  основной  программы  обучения (как
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положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации
выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации и ПМПК 

Консультативное  направление работы  решает  задачи  конструктивного
взаимодействия  педагогов  и  специалистов  по  созданию  благоприятных  условий  для
обучения  и  компенсации  недостатков  старшеклассников  с  ОВЗ,  отбора  и  адаптации
содержания  их  обучения,  прослеживания  динамики  их  развития  и  проведения
своевременного  пересмотра  и  совершенствования  программы  коррекционной  работы;
непрерывного  сопровождения  семей  обучающихся  с  ОВЗ,  включения  их  в  активное
сотрудничество с педагогами и специалистами.

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во
внеурочной  деятельности  педагогом  класса  и  группой  специалистов:   психологом,
социальным педагогом.

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное
направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и
отбора  необходимых приемов,  способствующих  оптимизации  его  обучения.  В отдельных
случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по
изучению отдельных разделов программы).

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и
родителями.  Работа с  педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий
взаимодействия.  Работа  психолога  со  школьной  администрацией  включает
просветительскую  и  консультативную  деятельность.  Работа  психолога  с  родителями
ориентирована  на  выявление  и  коррекцию  имеющихся  у  школьников  проблем  —
академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по
профессиональному  самоопределению  старшеклассников  с  особыми  образовательными
потребностями. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению
представлений  всех  участников  образовательных  отношений  о  возможностях  людей  с
различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения
сложных жизненных ситуаций.

Данное  направление  специалисты  реализуют  на   родительских  собраниях,
педагогических  советах  в  виде  сообщений,  презентаций  и  докладов,  а  также
психологических тренингов и лекций.

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в
том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Психолого-медико-социальная  помощь  оказывается  обучающимся  на  основании
заявления  или  согласия  в  письменной  форме  их  родителей  (законных  представителей).
Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  инвалидов  и  школьников,
попавших  в  сложную  жизненную  ситуацию,  обеспечиваются  специалистами
образовательной  организации  (педагогом-психологом,  медицинским  работником,
социальным  педагогом),   регламентируются  локальными  нормативными  актами,
реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей
администрации  и  родителей  (законных  представителей)  является  одним  из  условий
успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.

Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  общеобразовательной  организации  осуществляет  социальный
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педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся,
охрану  их  жизни  и  здоровья,  соблюдение  их  интересов;  создание  для  школьников
комфортной  и  безопасной  образовательной  среды.  Целесообразно  участие  социального
педагога  в  проведении  профилактической  и информационно-просветительской  работы по
защите прав и интересов  школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и
интересов.  Социальный  педагог  взаимодействует  со  специалистами  организации,  с
педагогами  класса,  в  случае  необходимости  –  с  медицинским  работником,  а  также  с
родителями  (законными  представителями),  специалистами  социальных  служб,  органами
исполнительной власти по защите прав детей.

Психологическое  сопровождение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  осуществляется  в  рамках  реализации  основных  направлений  психологической
службы образовательной организации. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности
школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений
деятельности  педагога-психолога  на  данном  уровне  обучения  является  психологическая
подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа  может  быть  организована  фронтально,  индивидуально  и  в  мини-группах.
Основные  направления  деятельности  педагога-психолога  состоят  в  проведении
психодиагностики;  развитии  и  коррекции  эмоционально-волевой  сферы  обучающихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия  со
сверстниками  (совместно  с  социальным  педагогом);  разработке  и  осуществлении
развивающих  программ;  психологической  профилактике,  направленной  на  сохранение,
укрепление  и  развитие  психологического  здоровья  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Помимо  работы  со  школьниками  педагог-психолог  проводит  консультативную  и
информационно-просветительскую  работу  с  педагогами,  администрацией  школы  и
родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-
медико-педагогический  консилиум  (далее-  ПМПк)  организации.  ПМПк  является
внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том
числе  детей  с  ОВЗ,   положение  и  регламент  работы,  которой  разрабатывается
образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.

В состав ПМПк входят следующие специалисты (при их наличии): педагог-психолог,
учитель-логопед,  педагог  (учитель-предметник),  социальный  педагог,  врач  (медицинский
работник), а также представитель администрации. 

Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
школьников,  попавших  в  сложную  жизненную  ситуацию,  оказание  им  помощи
(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке
рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию;  в  составлении  в  случае  необходимости
индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов
обучения,  в  адаптации  содержания  учебного  предметного  материала.  Специалисты
консилиума  следят  за  динамикой  продвижения  школьников  в  рамках  освоения  основной
программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие
программы  коррекционной  работы;  рассматривают  спорные  и  конфликтные  случаи,
предлагают  и  осуществляют  отбор  необходимых  для  школьника  (школьников)
дополнительных дидактических и учебных пособий.

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предусматривает
создание  специальных  условий:  организационных,  кадровых,  психолого-педагогических,
программно-методических, материально-технических, информационных.

Образовательная  организация  при  отсутствии  необходимых  условий  (кадровых,
материально-технических  и  др.)  может  осуществлять  деятельность  службы комплексного
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психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями:
медицинскими  учреждениями;  центрами  психолого-педагогической,  медицинской  и
социальной  помощи;  образовательными  организациями,  реализующими  адаптированные
основные образовательные программы, и др.

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов 
в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 
психологии, медицинских работников.

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом
уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание
учебного  материала  отбирается  и  адаптируется  с  учетом  особых  образовательных
потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала
этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также  коррекционная   работа  осуществляется  во  внеурочной  деятельности.
Внеурочная  деятельность  предусматривается  на  реализацию  обязательных  занятий
коррекционной  направленности  и  на  развивающую  область  с  учетом  возрастных
особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  выполнение  требований
предъявляемых к результатам ФГОС СОО.

Результаты  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями  на  уровне
среднего  образования  демонстрируют  готовность  к  последующему  профессиональному
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.

Планируется компенсация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит
школьникам  освоить  основную  образовательную  программу,  успешно  пройти  итоговую
аттестацию  и  продолжить  обучение  в  выбранных  профессиональных  образовательных
организациях разного уровня.
Личностные результаты Метапредметные результаты
сформированная мотивация к труду;
ответственное  отношение  к  выполнению
заданий;
адекватная  самооценка  и  оценка
окружающих людей;
сформированный  самоконтроль  на  основе
развития эмоциональных и волевых качеств;
умение  вести  диалог  с  разными  людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить
общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения;
понимание  ценностей  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  наличие
потребности  в  физическом

продуктивное общение и взаимодействие в
процессе  совместной  деятельности,
согласование  позиции  с  другими
участниками  деятельности,  эффективное
разрешение и предотвращение конфликтов; 
овладение  навыками  познавательной,
учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения
проблем; 
самостоятельное  (при  необходимости  –  с
помощью)  нахождение  способов  решения
практических задач, применения различных
методов познания;
ориентирование  в  различных  источниках
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самосовершенствовании,  занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью; 
понимание  и  неприятие вредных привычек
(курения,  употребления  алкоголя,
наркотиков);
осознанный  выбор  будущей  профессии  и
адекватная  оценка  собственных
возможностей  по  реализации  жизненных
планов; 
ответственное отношение к созданию семьи
на  основе  осмысленного  принятия
ценностей семейной жизни. 

информации,  самостоятельное  или  с
помощью;  критическое  оценивание  и
интерпретация  информации  из  различных
источников;
овладение  языковыми  средствами,
умениями  их  адекватного  использования  в
целях  общения,  устного  и  письменного
представления  смысловой  программы
высказывания, ее оформления;
определение  назначения  и  функций
различных социальных институтов

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают
возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной
деятельности школьников с ОВЗ.

Обучающиеся  с  ОВЗ  достигают  предметных  результатов  освоения  основной
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от
их  индивидуальных  способностей,  вида  и  выраженности  особых  образовательных
потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На  базовом  уровне  обучающиеся  с  ОВЗ  овладевают  общеобразовательными  и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.

На  углубленном  уровне,  ориентированном  преимущественно  на  подготовку  к
последующему  профессиональному  образованию,  старшеклассники  с  ОВЗ  достигают
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом,
освоения  основ  наук,  систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих  данному
учебному предмету (предметам).

Предметные  результаты  освоения  интегрированных  учебных  предметов
ориентированы  на  формирование  целостных  представлений  о  мире  и  общей  культуры
обучающихся  путем  освоения  систематических  научных  знаний  и  способов  действий  на
метапредметной основе. 

Учитывая  разнообразие  и  вариативность  особых  образовательных  потребностей
обучающихся,  а  также  различную  степень  их  выраженности,  прогнозируется  достаточно
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.

Предметные результаты:
 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной

учебной  деятельности  и  высоких  познавательных  и/или  речевых  способностях  и
возможностях; 

 освоение  программы учебных предметов  на  базовом уровне при сформированной в
целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-
волевых возможностях; 

 освоение  элементов  учебных  предметов  на  базовом  уровне  и  элементов
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).

Итоговая  аттестация  является  логическим  завершением  освоения  обучающимися  с
ОВЗ образовательных программ среднего общего образования.  Выпускники с ОВЗ имеют
право  добровольно  выбрать  формат  выпускных  испытаний  —  единый  государственный
экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие
статус  «ограниченные  возможности  здоровья»  или  инвалидность,  имеют  право  на
прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях.

Обучающиеся,  не  прошедшие  итоговую  аттестацию  или  получившие  на  итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  школьники,  освоившие  часть
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образовательной  программы  среднего  общего  образования  и  (или)  отчисленные  из
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения.

3. Целевой раздел

3.4. Учебный план

Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу среднего
общего  образования,  определяет   перечень,  трудоемкость,  последовательность  и
распределение  по  периодам  обучения   учебных  предметов,  курсов  и  формы  их
промежуточной аттестации.

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 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.
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Содержание  предметов  «Родной  язык»,  «Родная  литература»  реализуется
интегрировано через содержание изучения предметов «Русский язык», «Литература».

Нормативный  срок  освоения  ООП  СОО  составляет  2  года.  Количество  учебных
занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не
более 37 часов в неделю).

Норматив  учебного  времени  по  предметам  в  каждом  классе  указывается  в
соответствии с определённым количеством часов, указанных в авторской программе.

Продолжительность учебного года – 10 класс -  35 учебных недель, 11 класс – 34.
Максимальное число часов в 10-11 классах при 5-дневной неделе составляет 34 часа. 

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация и годовая аттестация.
Учебный  план  составляется  ежегодно  с  учетом  учебно–методических  комплексов,

запросов родителей. 
Выбор универсального профиля обусловлен желанием учащихся, их родителей,

особенностями реализации образовательной программы среднего общего образования и.
возможностями школы. Все предметы ведутся на базом уровне, исключение составляет

математика

Элективные курсы
Элективные  курсы  –  обязательные  курсы  по  выбору.  Список  элективных  курсов

составлен в соответствии с запросами учащихся.
Список элективных курсов10-е классы:
- Математика без пробелов
- Сочинение. Секреты мастерства
- Трудности русского языка
- Решение физических задач

Индивидуальный проект
В  учебном  плане  предусмотрено  выполнение  обучающимися  индивидуального

проекта.  Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под
руководством  учителя  по  выбранной  теме  в  рамках  одного  или  нескольких  изучаемых
учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной  области  деятельности:  познавательной,
практической,  учебно-исследовательской,  социальной,  художественно-творческой,  иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.

Учебный  план  школы   позволяет  каждому  определиться  с  выбором  профиля,
осуществить  набор  элективных  курсов,  которые  в  совокупности  и  составляют  его
индивидуальную образовательную траекторию.

(Учебный план на текущий учебный год является Приложением)

Календарный учебный график
Годовой  календарный  учебный  график  определяет  чередование  учебной  деятельности

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания
учебного  года;  продолжительность  учебного  года,  четвертей;  сроки  и  продолжительность
каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы  составляется
образовательной  организацией  самостоятельно  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
образовании в  Российской  Федерации»  (п.  10,  ст.  2),  с  учетом требований СанПиН,  мнений
участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с
учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. 

Система организации учебного года: четвертная. 
Учебный год начинается в первую неделю сентября. Окончание учебного года в 11 классе

не позднее 25 мая, в 10 классе - не позднее 31 мая. 
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Продолжительность учебного года: 
В  10-х классах - 35 недель;
В  11-х классах – 34 недели;
Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год  на  уровне   среднего  общего  образования  делится  на  два  полугодия.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных

дней (осенние - 9 дней, зимние - 13 дней, весенние - 8 дней, летом - не менее 8 недель. 
Продолжительность урока составляет - 40 минут. Продолжительность перемен – 10, 20, 40

минут. 
Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  по  итогам  освоения

общеобразовательной программы на уровне среднего общего образования – итоги за год. 
Промежуточная  аттестация  проводится,  начиная  с  1  четверти.  Формы  проведения:

диктанты,  тесты,  контрольные  работы,  проверочные  работы  и  творческие  работы.  Итоговая
государственная аттестация учащихся 11 класса проводится в форме единого государственного
экзамена  (ЕГЭ)  или государственного  выпускного  экзамена  (ГВЭ)  для  детей  с  ОВЗ в  сроки,
установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные
курсы,  занятия  дополнительного  образования  (кружки,  секции),   обязательные
индивидуальные и групповые занятия,  экскурсии и т.  п.  организуются во вторую смену с
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после основных занятий.

Годовой  календарный  учебный  график  составляется   и  утверждается  ежегодно  с
учетом календаря на текущий год.

(Календарный учебный график на текущий учебный год является Приложением)

3.2. План внеурочной деятельности 

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.

Целью внеурочной деятельности является  содействие  в  обеспечении достижения
ожидаемых результатов обучающихся МКОУ Мирная СОШ(далее Школа) в соответствии с
основной образовательной программой начального общего образования  основного общего,
среднего  общего образования общеобразовательного учреждения,  а  так  же формирование
образовательного  пространства  для  решения  задач  социализации,  воспитания,  развития
здорового  жизненного  стиля,  самоопределения  обучающихся  посредством  интеграции
ресурсов школы  и социальных партнеров.

Задачи внеурочной деятельности:
-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
-улучшить условия для развития ребенка;
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
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Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(спортивнооздоровительное,  духовнонравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное). 
Содержание плана организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
и среднего общего образования по направлениям.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  достижений
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  и
среднего  общего  образования.  Основными  задачами  являются:  формирование  навыков
научно-интеллектуального  труда;  развитие  культуры  логического  и  алгоритмического
мышления,  воображения;  формирование  первоначального  опыта  практической
преобразовательной деятельности;  овладение  навыками универсальных учебных действий
через проектную деятельность;      
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании  знаний,  установок,
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
физического,  психологического  и  социального  здоровья  учащихся  на  уровне  общего
образования как  одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному
и  эмоциональному развитию  ребенка,  достижению  планируемых  результатов  освоения
основной  образовательной программы начального общего образования.    
Основные  задачи:  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических  и  иных  особенностей;  развитие  потребности  в  занятиях  физической
культурой и спортом.    

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
           Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных
ориентаций,  развитие  обшей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими  ценностями
мировой  культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,  нравственно  -
этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.    
Основными задачами являются: формирование ценностных ориентаций общечеловеческого
содержания;  становление  активной  жизненной  позиции;  воспитание  уважительного
отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения к сверстникам и малышам;
формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления
к творческой самореализации средствами художественной деятельности.   
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ    
     Целесообразность  названного  направления  заключается  в    обеспечении  духовно-
нравственного  развития  урочной,  внеурочной деятельности,  в  совместной педагогической
работе школы и семьи.    
    Основные задачи:    
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной  деятельности  на
основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного  образования,
самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции  —  «становиться
лучше»;    
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
школьника  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять
нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать
нравственную  оценку  своим  и  чужим  поступкам;  принятие  учащимся  базовых
общенациональных  ценностей;    развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению
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трудностей; формирование основ российской гражданской идентичности; пробуждение веры
в Россию, чувства личной ответственности за малую родину - Алтайский край; Программа
духовно-нравственного   направления   внеурочной   деятельности   должна  обеспечить:
осознание   себя   гражданином   России   на   основе   принятия   общих   национальных
нравственных  ценностей;  развитие  чувства  патриотизма  и  гражданской  солидарности;
понимание   и   поддержание   таких   нравственных   устоев   семьи,   как   любовь,
взаимопомощь,  уважение  к  родителям,  забота  о  младших  и  старших,  ответственность  за
другого человека.   

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
          Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов  учащихся,  способствующих  успешному  освоению нового  социального  опыта  на
уровне  среднего  общего  образования,  в  формировании  социальных,  коммуникативных  и
конфликтологических  компетенций,  необходимых  для  эффективного  взаимодействия  в
социуме.      
Основными  задачами  являются:  формирование  психологической  культуры  и
коммуникативной  компетенции  для  обеспечения  эффективного  и  безопасного
взаимодействия  в  социуме;  формирование  способности  обучающегося  сознательно
выстраивать и оценивать отношения 
в  социуме;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций;
формирование  основы культуры межличностных отношений;  формирование  отношения  к
семье  как  к  основе  российского  общества;  воспитание  у  школьников  почтительного
отношения к родителям, к материальным ценностям.   

Формы организации внеурочной деятельности,  как  и  в  целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего
образования  определяет  организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность.
Содержание  занятий,  предусмотренных  во  внеурочной  деятельности,   осуществляется  в
таких формах как художественные,  культурологические,  филологические,  хоровые студии
школьные  спортивные   секции,  конференции,  олимпиады,  военно-патриотические
объединения,  экскурсии,  соревнования,  поисковые и научные исследования,  общественно
полезные  практики  и  другие  формы  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором
участников образовательных отношений.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  используются
возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В
период  каникул  для  продолжения  внеурочной деятельности  использоваться  возможности
лагерей, тематических лагерных смен.

Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная  деятельность  тесно  связана  с  дополнительным  образованием  детей  в
части  создания  условий  для  развития  творческих  интересов  детей,  включения  их  в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.

Координирующую  роль  в  организации  внеурочной  деятельности  выполняет
классный  руководитель,  который  взаимодействует  с  педагогическими  работниками,
организует систему отношений через  разнообразные формы воспитательной деятельности
коллектива по плану воспитательной работы школы и классного руководителя, в том числе
через  органы  самоуправления,  обеспечивает  внеурочную  деятельность  обучающихся  в
соответствии с их выбором.
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План  внеурочной  деятельности направлен  в  первую  очередь  на   достижение
планируемых   результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования, основного общего, среднего общего образования.

При  взаимодействии  образовательной  организации  с  другими  организациями
дополнительного  образования  и  предпрофессонального  образования  создано   общее
программнометодическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности,
сориентированы  на  планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования, среднего общего образования.

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 
получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 
развивают свою коммуникативную культуру. 
Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
• приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 
• самостоятельного общественного действия. 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется 
педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и 
их родителей. В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность 
должна иметь следующие результаты:

• -достижение обучающимися функциональной грамотности;
• -формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;
• -успешное овладение учебного предмета учебного плана;
• -предварительное профессиональное самоопределение;
• -высокие коммуникативные навыки;
• -сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.

(План внеурочной деятельности на текущий учебный год является Приложением)

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования

3.3.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования

Организация  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определѐнных основной образовательной программой среднего общего
образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для
разработки должностных инструкций служат квалификационные  характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей  руководителей,
специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней
соотнесены  должностные обязанности и уровень квалификации специалистов,
предусмотренные  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом
школы. Это позволяет  определить состояние кадрового потенциала и наметить пути
необходимой работы по его  дальнейшему изменению. В таблице представлена
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информация по педагогическому  коллективу, реализующему основную
образовательную программу среднего общего образования.

Кадровое  обеспечение  реализации  основной образовательной программы  среднего
общего образования
Должность Должностные

обязанности
Требования к уровню квалификации

руководитель
образовательн
ого
учреждения

обеспечивает
системную
образовательную и
административно-
хозяйственную
работу
образовательного
учреждения

высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное  управление»,  «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее  профессиональное        образование  и
дополнительное профессиональное образование в
области     государственного и     муниципального
управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет

заместитель
руководителя
(заместители
по УР и ВР)

координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебно-
методической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствовани
е             методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль  за
качеством
образовательного
процесса

Стаж работы на  педагогических должностях не
менее 5 лет либо  высшее  профессиональное
образование  и  дополнительное профессиональное
образование в  области      государственного  и
муниципального  управления или менеджмента и
экономики и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет

учитель осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей  культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора      и
освоения
образовательных
программ

высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное  образование  по  направлению
подготовки       «Образование       и педагогика» или
в области, соответствующей  преподаваемому
предмету,  без предъявления требований к     стажу
работы      либо  высшее  профессиональное
образование     или      среднее профессиональное
образование и дополнительное  профессиональное
образование по направлению  деятельности в
образовательном учреждении без  предъявления
требований к стажу работы

социальный
педагог

осуществляет
комплекс

высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное  образование  по  направлениям
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мероприятий  по
воспитанию,
образованию,
развитию  и
социальной
защите личности
в  учреждениях,
организациях и
по  месту
жительства
обучающихся

подготовки       «Образование       и  педагогика»,
«Социальная      педагогика»      без предъявления
требований к стажу работы

педагог-
психолог

осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную  на
сохранение
психического,
соматического  и
социального
благополучия
обучающихся

высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное      образование      по направлению
подготовки  «Педагогика  и  психология» без
предъявления требований  к стажу  работы  либо
высшее  профессиональное  образование      или
среднее   профессиональное  образование и
дополнительное профессиональное  образование
по направлению  подготовки  «Педагогика и
психология» без предъявления требований к стажу
работы

старший
вожатый

способствует
развитию и
деятельности
детских
общественных
организаций,
объединений

высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное  образование  без  предъявления
требований к стажу работы

преподавател
ь-организатор
ОБЖ

осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся с
учѐтом  специфики
курса  ОБЖ.
Организует,
планирует и
проводит  учебные,
в    том  числе
факультативные  и
внеурочные
занятия, используя
разнообразные
формы,
приѐмы, методы и
средства обучения

высшее профессиональное образование и
профессиональная подготовка по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или ГО
без предъявления требований к стажу работы,
либо среднее профессиональное образование по
направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика»     или  ГО и      стаж работы     по
специальности не менее 3 лет, либо среднее
профессиональное      (военное)      образование и
дополнительное профессиональное образование в
области образования и педагогики и стаж работы по
специальности не менее 3 лет

библиотекарь обеспечивает
доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам,
участвует в их
духовно-

высшее или среднее профессиональное
образование по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность».
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нравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся

бухгалтер выполняет  работу
по  ведению
бухгалтерского
учѐта  имущества,
обязательств    и
хозяйственных
операций

бухгалтер  II  категории:  высшее  профессиональное
(экономическое) образование  без предъявления
требований к стажу работы или  среднее
профессиональное  (экономическое)  образование  и
стаж     работы     в     должности  бухгалтера не
менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное
(экономическое) образование  без предъявления
требований к стажу работы или  специальная
подготовка      по      установленной программе и стаж
работы по учѐту и контролю не менее 3 лет.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
Формами повышения  квалификации являются:  послевузовское  обучение  в  высших

учебных  заведениях,  в  том  числе  магистратуре,  аспирантуре,  докторантуре,  на  курсах
повышения квалификации; стажировки,  участие в конференциях,  обучающих семинарах и
мастер-классах  по  отдельным  направлениям  реализации  основной  образовательной
программы;  дистанционное  образование;  участие  в  различных  педагогических  проектах;
создание и публикация методических материалов и др.

Аттестация педагогических работников - это  комплексная оценка уровня их
квалификации  и  педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ
прохождение аттестации является  прямой обязанностью педагогических работников. В
соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не
реже одного раза каждые пять лет.

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной  деятельности  в обязательном порядке и по желанию
педагогических работников в целях установления квалификационной категории.

Существует  два уровня аттестации, на одном из которых педагогам
предлагается  подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом —
подтвердить соответствие  собственного уровня квалификации той или иной
квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается
две таких категории — первая и высшая.

В организации созданы необходимые  условия для проведения аттестации: ежегодно
составляется  перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и
аттестации педагогических  работников, своевременно издаются распорядительные
документы,  определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого,
проводятся консультации, мероприятия по плану ВУК. Оформлен уголок по аттестации, в
котором размещены все основные  информационные материалы, необходимые
аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации.

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических
работников и положительно сказывается на результатах их труда.

Различные  формы  непрерывного  повышения  квалификации  всех  педагогических
работников  организации,  а  также  график  аттестации  кадров  на  соответствие  занимаемой
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должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России
от  7  апреля  2014  г.  №  276  «О  порядке  аттестации  педагогических  работников
государственных  и  муниципальных  образовательных  организаций»  отражены  в  план-
графике.

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с  различными
образовательными  организациями,  имеющими  соответствующую  лицензию  (АлтГУ,
АКИПКРО, ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ и др.).

Для  достижения  результатов  основной  образовательной  программы  в  ходе  ее
реализации  предполагается  оценка  качества  и  результативности  деятельности
педагогических  работников  с  целью  коррекции  их  деятельности,  а  также  определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 
Результативность деятельности оценивается по схеме: 
критерии оценки, 
содержание критерия, 
показатели/индикаторы. 
Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников

разрабатываются  на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных
программ)  и  в  соответствии  со  спецификой  основной  образовательной  программы.  Они
отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования
УУД,  а  также  активность  и  результативность  их  участия  во  внеурочной  деятельности,
образовательных,  творческих  и  социальных,  в  том  числе  разновозрастных,  проектах,
школьном  самоуправлении,  волонтерском  движении.  Обобщенная  оценка  личностных
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных
мониторинговых  исследований.  При  оценке  качества  деятельности  педагогических
работников  учитывается  востребованность  услуг  учителя  (в  том  числе  внеурочных)
учениками  и  родителями;  использование  учителями  современных  педагогических
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной
работе;  распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня
профессионального  мастерства;  работа  учителя  по  формированию  и  сопровождению
индивидуальных  образовательных  траекторий  обучающихся;  руководство  проектной
деятельностью  обучающихся;  взаимодействие  со  всеми  участниками  образовательного
процесса и др. 

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  –  профессиональная  готовность
работников образования к реализации ФГОС СОО:

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;

освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;

овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.

Проводятся  мероприятия:
семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;
тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;
заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО;
конференции  участников  образовательных  отношений  и  социальных  партнеров

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы,
ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО;

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательной организации;
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участие  педагогов  в  разработке  и  апробации  оценки  эффективности  работы  в
условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;

участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  стажерских
площадок,  «открытых»  уроков,  внеурочных  занятий  и  мероприятий  по  отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС СОО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в разных
формах:  совещания  при  директоре,  заседания  педагогического  и  методического  советов,
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

Оценка кадрового обеспечения проводится  ежегодно в августе.  Результаты оценки
фиксируются в информационной справке по кадровому обеспечению ОП.

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы

Обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательной
деятельности при получении среднего общего образования.

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как
в  урочной,  так  и  во  внеурочной  работе  требует  сочетания  форм,  использовавшихся  на
предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования
используются  такие  формы,  как  учебное  групповое  сотрудничество,  проектно-
исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции
с  постепенным  расширением  возможностей  обучающихся  осуществлять  выбор  характера
самостоятельной работы.

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся.
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических

особенностей  обучающихся на уровне среднего общего образования.  На уровне среднего
общего  образования  меняется  мотивация,  учеба  приобретает  профессионально-
ориентированный характер. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
педагогических  и  административных  работников,  родителей  (законных  представителей)
обучающихся

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию
психологической  компетентности  родителей  (законных  представителей)  обучающихся.
Работа  с  родителями  (законными  представителями)  осуществляется  через  тематические
родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические
консилиумы,  круглые  столы,  презентации  классов,  посещение  уроков  и  внеурочных
мероприятий..

Психологическое  просвещение  обучающихся  осуществляется  на  психологических
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся
относятся:

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
дифференциацию и индивидуализацию обучения;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
выявление  и  поддержку  одаренных  обучающихся,  поддержку  обучающихся  с

особыми образовательными потребностями;
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей  профессиональной

сферы деятельности;
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формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде
сверстников;

поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.
Важной  составляющей  деятельности  школы  является  психолого-педагогическое

сопровождение  педагогов.  Оно  осуществляется  с  целью  повышения  психологической
компетентности,  создания  комфортной  психологической  атмосферы  в  педагогическом
коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает
профилактическая  работа,  в  процессе  которой  педагоги  обучаются  установлению
психологически  грамотной  системы  взаимоотношений  с  обучающимися,  основанной  на
взаимопонимании  и  взаимном  восприятии  друг  друга.  Педагоги  обучаются  навыкам
формирования  адекватной  Я-концепции,  разрешения  проблем,  оказания  психологической
поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.

По  вопросам  совершенствования  организации  образовательных  отношений
проводится  консультирование  (сопровождение  индивидуальных  образовательных
траекторий), лекции, семинары, практические занятия.

Психолого-педагогические  мероприятия  в  условия  реализации  основной
образовательной программы среднего общего образования

№ Направления
деятельности

Срок
проведения

Ответственный Предполагаемый
результат

1 Диагностика
затруднений  педагогов
на  этапе  перехода  к
ФГОС СОО

Сентябрь Заместители
директора

Определение  путей
устранений  затруднений
педагогов

2 Индивидуальное
консультирование
педагогов  по  вопросу
введения ФГОС с целью
повышения  уровня
психологической
компетентности 

В  течение
года

Педагог-
психолог

Повышение  уровня
психологической
компетентности
педагогов

3 Посещение  уроков  и
занятий  внеурочной
деятельности  с  целью
оказания  методической
помощи 

В  течение
года 

Заместители
директора

Рекомендации  оказание
методической  помощи
по  реализации  задач
образовательной
программы

4 Просвещение  и
консультирование
педагогов  по  вопросам
индивидуальных  и
возрастных
особенностей учащихся

В  течение
года

Педагог-
психолог

Повышение  уровня
психологической
компетентности  в
области  возрастной
психологии

5 Групповая  и
индивидуальная
просветительская  работа
по  проблеме
профилактики
профессиональной
деформации
(диагностика,
консультирование) 

В  течение
года

Педагог-
психолог

Повышение  уровня
адаптивности педагогов
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6 Психолого-
методические  семинары
«Возрастные
особенности  детей
старшего  школьного
возраста», «Особенности
обучения  детей  с  ОВЗ»,
«Особенности  развития
и  обучения  одаренных
детей», «Трудные дети»

Ноябрь-
февраль

Заместители
директора,
педагог-
психолог

Повышение  уровня
психологической
компетентности

7 Проведение групповых и
индивидуальных
консультаций  педагогов
по  выработке  единого
подхода к обучающимся
и  единой  системе
требований  к  классу  со
стороны  различных
педагогов, работающих с
классом 

В  течение
года

Педагог-
психолог

Повышение  уровня
психологической
компетентности

8

Динамика  личностного
развития педагогов 

Апрель-май Заместители
директора,
педагог-
психолог 

Положительное 
самоопределение,
мотивационная
готовность  к  реализации
ФГОС СОО

9 Выработка
рекомендаций педагогам
по  формированию  УУД
с  учетом  возрастных
особенностей
обучающихся

В  течение
года 

Заместители
директора,
педагог-
психолог 

Повышение  уровня
психолого-
педагогической
компетенции педагогов

10 Обмен  практическим
опытом  по  организации
различных  форм
развивающей  работы  с
педагогами 

Май Заместители
директора,
педагог-
психолог 

Оформление  печатной
продукции,  информации
на  сайте  школы,
проведение семинаров

Ожидаемые результаты:
 Своевременная  профилактика  и  эффективное  решение  проблем,  возникающих  в

обучении,  общении  и  психическом  состоянии  школьников  по  результатам  отслеживания
динамики их психологического развития. 

 Совершенствование  системы  психолого-педагогической  поддержки
десятиклассников  в  период  профильного  обучения  или  обучения  по  индивидуальному
учебному плану; одиннадцатиклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ.

 Создание  специальных  социально-психологических  условий,  позволяющих
осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом
развитии  и  обучении  с  учетом  специфики  возрастного  психофизического  развития
обучающихся. 

 Умение  обучающихся  организовать  свою  деятельность  по  самопознанию,
саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству
выпускников средней школы. 
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Оказание  психолого-педагогической  поддержки  всех  участников  образовательного
процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.

3.3.3.  Финансовые условия реализации основной образовательной программы

Финансовые условия реализации основной образовательной программы:
обеспечивают  государственные  гарантии  прав  граждан  на  получение  бесплатного

общедоступного среднего общего образования;
обеспечивают  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,

возможность исполнения требований Стандарта;
обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы

и  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  включая  выполнение
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность;

отражают  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации  основной
образовательной программы, а также механизм их формирования.

Ежегодный  объём  финансирования  мероприятий  программы  уточняется  при
формировании  бюджета.  При  финансировании  используется  нормативно-подушевой
принцип,  в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в
расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое
качество реализации основной образовательной программы. 

Источниками финансового обеспечения являются:
Субсидии,  предоставляемые  Учреждению  из  бюджета  района  на  возмещение

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным
заданием муниципальных услуг (выполнением работ);

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета района на иные цели;
Доходы  Учреждения,  полученные  от  осуществления  приносящей  доходы

деятельности,  в  случаях,  предусмотренных настоящим Уставом,  и  приобретенное  за  счет
этих доходов имущество;

Иные источники, не запрещенные федеральными законами.
Формирование  фонда  оплаты  труда   школы   осуществляется  в  пределах  объёма

средств  образовательного  учреждения  на  текущий  финансовый  год,  определённого  в
соответствии  с  региональным  расчётным  подушевым  нормативом,  количеством
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете
образовательного учреждения. 

В   соответствии  с  установленным  порядком  финансирования  оплаты  труда
работников 

образовательных учреждений: 
фонд  оплаты  труда  образовательного  учреждения  состоит  из  базовой  части  и

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено школой  и составляет 30%
объёма фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно  осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала
школы; 

значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —  соответствует
нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 
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общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату  труда
педагогического  работника  исходя  из  количества  проведённых  им  учебных  часов  и
численности обучающихся в классах. 

Размеры,  порядок и  условия осуществления  стимулирующих выплат определяются
школой  самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными
актами,  Положением об оплате  труда работников школы.  В данное  Положение внесены
изменения в части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы среднего
общего  образования.  В  них  включаются:  динамика  учебных  достижений  обучающихся,
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных
педагогических  технологий,  в  том  числе  здоровьесберегающих;  участие  в  методической
работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня
профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда
занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических  условий  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования школа: 

проводит  экономический  расчёт  стоимости  обеспечения  требований  Стандарта  по
каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
определяет  объёмы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию  внеурочной

деятельности  обучающихся,  включённой  в  основную  образовательную  программу
образовательного учреждения. 

привлекает  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  в
области образования, дополнительные финансовые средства за счет:

предоставления платных дополнительных образовательных услуг;
добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических

лиц.  

3.3.4. Материально - технические условия реализации образовательной 
программы

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
среднего   общего  образования  обеспечивают  возможность  достижения  обучающимися
установленных Стандартом требований к результатам.  

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 
санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (требования  к

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов);
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);
пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
В  лицее  обеспечена  возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  к  объектам  инфраструктуры  образовательного
учреждения  в  соответствии  с  Паспортом  доступности  для  инвалидов  объекта  и
предоставления на нем услуг в сфере образования.

Материально-техническое  оснащение  образовательной  деятельности  обеспечивает
следующие ключевые возможности:
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реализацию  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,  осуществления  ими
самостоятельной познавательной деятельности;

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений
и  экспериментов  (в  т.ч.  с  использованием  традиционного  и  цифрового  лабораторного
оборудования,  виртуальных  лабораторий,  электронных  образовательных  ресурсов,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений);

художественное  творчество  с  использованием  современных  инструментов  и
технологий, художественно-оформительские и издательские работы;

научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов
с использованием рукомесла и цифрового производства;

получение  личного  опыта  применения  универсальных  учебных  действий  в
экологически  ориентированной  социальной  деятельности,  экологического  мышления  и
экологической культуры;

базовое и углубленное изучение предметов;
проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и

обратной  связью,  с  использованием  конструкторов,  образовательной  робототехники,
программирования;

наблюдение,  наглядное  представление  и  анализ  данных,  использование  цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;

физическое  развитие,  систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,
участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

исполнение,  сочинение  и  аранжировку  музыкальных произведений  с  применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;

практическое  освоение  правил  безопасного  поведения  на  дорогах  и  улицах  с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;

размещение  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательной
организации;

индивидуальную  и  групповую  деятельность,  планирование  образовательной
деятельности,  фиксацию  его  реализации  в  целом  и  на  отдельных  этапах,  выявление  и
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;

доступ  к  информационно-библиотечному  центру,  ресурсам  Интернета,  учебной  и
художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  электронных  носителях,  к
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и
аудио-,  видеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-исследовательской  и  проектной
деятельности обучающихся; 

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и
общения  обучающихся,  группового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,  организацию
сценической  работы,  театрализованных  представлений  (обеспеченных  озвучиванием,
освещением и мультимедийным сопровождением);

маркетинг  образовательных  услуг  и  работу  школьных  медиа  (выпуск  школьных
печатных  изданий,  работа  сайта  образовательной  организации,  школьного  телевидения,
представление школы в социальных сетях и пр.);

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогических работников.

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы:
2 кабинета русского языка и литературы,
1 кабинет математики,
1 кабинета английского языка,
1 кабинета истории и обществознания,
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1 кабинет музыки,
1 компьютерный класс,
1 кабинет физики (с лаборантской),
1 кабинет химии (с лаборантской),
1 кабинет географии и биологии (с лаборантской),
1 кабинет обслуживающего труда (с кухней),
1 актовый зал
1 спортивный зал (с раздевалками, душевыми),
1 тренажерный зал,
1 хореографический зал,
6 кабинетов начальных классов,
библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда,
Административные и служебные помещения:
кабинет директора,
кабинет секретаря,
кабинет бухгалтерии,
медицинский кабинет,
столовая,
учительская 
гардероб
служебные помещения для технического персонала.
Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы

№ Требования ФГОС СОО Имеются 
Учебные  кабинеты  с  автоматизированными
рабочими  местами  обучающихся  и
педагогических  работников,  лекционные
аудитории;

17 кабинетов

Помещения  для  занятий  учебно-
исследовательской  и  проектной
деятельностью,  моделированием  и
техническим  творчеством  (лаборатории  и
мастерские),  музыкой,  хореографией  и
изобразительным искусством;

7 кабинетов: кабинеты музыки,
информатики,  технологии,
химии,  физики,  биологии,
оснащенные  необходимым
оборудованием; зал для занятий
хореографией

Информационно-библиотечные  центры  с
рабочими  зонами,  оборудованными
читальными  залами  и  книгохранилищами,
обеспечивающими  сохранность  книжного
фонда, медиатекой;

Имеется  БИЦ,  помещение
содержит  хранилище,
читальный зал, медиатеку. БИЦ
оборудован  компьютерной
техникой

Актовые  и  хореографические  залы,
спортивные  сооружения  (комплексы,  залы,
бассейны,  стадионы,  спортивные  площадки,
тиры,  оснащенные  игровым,  спортивным
оборудованием и инвентарем), автогородки;

Зал  для  занятий  хореографией,
Спортивный зал. На территории
оборудован  малый  стадион,
спортивная  площадка.  На
территории  поселка  большой
стадион

Помещения для питания обучающихся, а также
для  хранения  и  приготовления  пищи,
обеспечивающие  возможность  организации
качественного горячего питания,  в  том числе
горячих завтраков.

Столовая,  имеющая
необходимое оборудование для
хранения  и  приготовления
пищи

Помещения медицинского назначения; Медицинский кабинет
Административные  и  иные  помещения, Административные помещения,
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оснащенные  необходимым  оборудованием,  в
том  числе  для  организации  учебной
деятельности с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

оснащенные АРМ
Пандус

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Гардероб,  кабинки для одежды
детей  начальной  школы,
комната  личной  гигиены,
санузлы 

Участок (территорию) с необходимым набором
оборудованных зон;

Участок,  имеющий  площадь,
имеется стадион

Все  помещения  обеспечены полными  комплектами  технического  оснащения  и
оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские  принадлежности,  а  также мебелью и необходимым
инвентарем.

Все  предметные  кабинеты  оборудованы  компьютерной  техникой,  имеется
множительная  техника  для  обеспечения  учащихся  учебно-дидактическими  материалами.
Обеспеченность  предметных  кабинетов  АРМ способствует  эффективному  использованию
электронных  ресурсов  в  образовательном  процессе,  в  том  числе  при  подготовке  к
государственной итоговой аттестации.  Все компьютеры объединены в единую локальную
информационную  сеть.  На  все  компьютеры  в  школе   установлены  лицензионные
программные продукты, что  позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим
современным требованиям. 

Школа  имеет  цифровые  лаборатории,  конструкторы,  лабораторное  оборудование,
более  подробно  оборудование  прописано  в  разделе  «Обеспечение  предметных  кабинетов
школы»

Обеспечение техническими средствами
Виды образовательных

ресурсов

Характеристика требований

Средства ИКТ Учебный процесс в основной школе обеспечен современной 
компьютерной техникой, включающей аппаратные средства 
(компьютер, сканер, принтер, мультимедийный проектор и др.)
и программное обеспечение (операционная система Windows 
ХР/МicrosoftOffis2003, ХР, 2007).
Современные средства ИКТ обеспечивают:
- доступ к ресурсам глобальной (сеть Интернет) и 
внутренней локальной сети;
- возможность интерактивной образовательной 
деятельности;
- демонстрацию учебного содержания.
Количество компьютерной техники  отвечают требованиям 
целесообразности и готовности педагогов и школьников к её 
использованию.

240



Цифровые
образовательные ресурсы

Учебный процесс в основной школе обеспечен цифровыми 
образовательными ресурсами, включающими электронные 
учебники и тренажёры по предметам, поисковые системы и 
средства поиска в сети Интернет, коллекции электронных 
образовательных ресурсов, образовательные Интернет-
порталы. Цифровые образовательные источники могут 
заменять печатные наглядные демонстрационные материалы 
(плакаты, таблицы и схемы).

Цифровые образовательные ресурсы выполняют функции:
- информационных источников;
- инструментов поиска необходимой информации;
- средств организации учебного процесса.
- Количество и перечень цифровых образовательных 
ресурсов отвечают требованиям необходимости и 
достаточности

Учебно-методическая

литература
Учебный процесс в основной школе обеспечен современной 
учебно-методической литературой, включающей необходимое 
методическое обеспечение для учителя (нормативно-правовая 
документация, программа УМК, методические рекомендации для 
учителя и т.п.), учебники нового поколения для школьников, 
справочники, словари и хрестоматии, художественную 
литературу для детей. Учебно-методические комплекты состоят 
из учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, 
допущенных и рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ к использованию в учебном процессе основной школы 
на текущий учебный год.
Учебно-методическая литература обеспечивает:
- освоение предметного содержания;
- организацию учебной деятельности школьников;
- развитие творческих способностей учащихся.
Количество учебно-методической литературы отвечает 
требованиям комплектности, достаточности (1 учебник для 1 
ученика, 1 справочник на 5 - 6 человек) и обновляемый (1 раз в 5 
лет).
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Учебно-практическое и
лабораторное
оборудование

Учебный процесс в основной школе обеспечен современным 
учебным и лабораторным оборудованием, включающим 
наглядное оборудование (карты, схемы, таблицы), натуральные 
объекты, приборы, муляжи, инструменты и т.п. Учебно-
практическое оборудование включает как универсальные 
средства, которые можно использовать для организации 
образовательного процесса на любом предмете, так и 
специфические объекты, которые можно использовать только на 
данном предмете - музыкальные предметы для уроков музыки, 
физкультурное оборудование - для уроков физкультуры, средства
живописи и лепки - для уроков изобразительного искусства и пр. 
Учебно-практическое и лабораторное оборудование 
обеспечивает:
- наглядность образовательного процесса;
- разнообразие видов деятельности школьников;
- возможность выполнения учащимися опытов и практических 
работ.
Количество и качество учебно-практического и лабораторного 
оборудования соответствовует требованию организации 
самостоятельного или группового учебного исследования, 
возрастным возможностям школьников.

Экранно-звуковые 
средства

Учебный процесс в основной школе обеспечен современными 
экранно-звуковыми средствами, позволяющими осуществлять 
презентацию аудиозаписей, видеофильмов, слайдов. Экранно-
звуковые средства обеспечивают:
- художественное воспроизведение изучаемых произведений;
- демонстрации, изучаемого содержания.
Количество экранно-звуковых средств отвечаюттребованию 
необходимости.

Кабинет  химии  обеспечен  вытяжным  шкафом,  подводкой  воды,  емкостями  для
хранения  химических  реактивов.  Лаборантская  оснащена  металлическими  сейфами  для
хранения  химических  реактивов.  Химические  реактивы  систематизированы  по  группам.
Имеются первичные средства  пожаротушения,  химической защиты,  аптечка для оказания
первой  медицинской  помощи.  Лабораторное  оборудование  соответствует  требованиям,
предъявляемым к оснащению кабинета химии.

Кабинет  физики  имеет  лаборантскую,  оборудование  для  лабораторных  и
практических  работ  систематизировано  и  хранится  в  отдельных  шкафах.  Оснащение
кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике
безопасности. 

Кабинет  биологии  имеет  лаборантскую.  В  учебном  кабинете  биологии  для
обучающихся  организованны  рабочие  места,  которые  соответствуют  нормам  по  охране
труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным
особенностям  обучающихся.  В  кабинете  имеются  средства  пожарной  безопасности,
оборудование  для  лабораторных  и  практических  работ  систематизировано  и  хранится  в
отдельных шкафах.
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В  лицее  имеются   спортивный  зала  с  раздевалками,  необходимым  спортивным
оборудованием и инвентарем.  В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности,
а  также  средства  оказания  первой медицинской  помощи,  инструкции  по  охране  труда  и
безопасности  жизнедеятельности,  имеется  журнал  инструктажа  обучающихся.  Зал
соответствует  современным требованиям  учебного  процесса.  Помещения  используются  в
соответствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным
инвентарём. 

В  школе  функционирует  библиотечно-информационный  центр  Отдельно
организовано книгохранилище для учебной литературы.

В  библиотеке  обеспечен  доступ  обучающихся  и  педагогов  к  учебной,
энциклопедической  и  художественной  литературе,  периодическим  изданиям  на  печатных
носителях. Имеется компьютер, ноутбук, цветной принтер, ксерокс, МФУ.

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый зал.
В  образовательном  учреждении  имеются   медицинский  кабинет,  оснащенный  в

соответствии  с  требованиями  Роспотребнадзора.  Медицинское  обслуживание  учащихся
осуществляют  медицинская  сестра  Зональной  ЦРБ.  Диспансеризация  обучающихся
производится  на  базе  Зональной  ЦРБ.  В  школе  своевременно  проводятся  вакцинация  и
диспансеризация.

Питание  обучающихся,  а  также  педагогических  и  иных  работников  учреждения
организовано в столовой. В учреждении имеются  обеденный зал, пищеблок, оборудованный
в соответствии  с  требованиями  санитарных  правил  и  нормативов  СанПиН 2.4.2.2821-10.
Столовая  оснащена  электроплитами,  холодильными  шкафами,  прилавком-витриной
холодильным, пароконвектоматом,  посудомоечной машиной.  Завтраки и обеды готовят в
столовой.

.
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования

Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной
программы  среднего  общего  образования  обеспечивается  современной  информационно-
образовательной средой.

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность
технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры,
иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических
технологий,  обеспечивающих  обучение  в  современной  информационно-образовательной
среде.

Информационно-образовательная среда обеспечивает:
информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
мониторинг здоровья обучающихся;
современные  процедуры  создания,  поиска,  сбора,  анализа,  обработки,  хранения  и

представления информации;
дистанционное  взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений

(обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников,
органов управления в сфере образования, общественности);

дистанционное  взаимодействие  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
и  организациями  социальной  сферы:  учреждениями  культуры,  здравоохранения,  спорта,
досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Функционирование  информационно-образовательной  среды  соответствует
законодательству Российской Федерации.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  направлено  на  обеспечение
широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников  образовательных
отношений  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией  основной  образовательной
программы,  достижением  планируемых  результатов,  организацией  образовательной
деятельности и условиями её осуществления.

Информационно-образовательная среда школы обеспечена: 
Технические  средства:  мультимедийные  проекторы;  интерактивные  доски;  МФУ,

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс,  ноутбуки, устройства для
организации  локальной  сети,  цифровой  фотоаппарат,  цифровая  видеокамера,  микшер
усилитель, телевизор, плеер DVD,  документ-камеры, цифровые лаборатории, конструкторы
«перворобот»,  цифровые микроскопы.

Программные  средства:  лицензионные  операционные  системы  и  служебные
инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами;  графический  редактор  для  обработки  растровых  изображений;  графический
редактор  для  обработки  векторных  изображений;  редактор  видео;  редактор  звука;  ГИС;
среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия.

В  щколе  создан  и  функционирует  сайт,  соответствующий  требованиям  к  сайтам
образовательных  организаций.  Функционирует  АИС  «Сетевой  край.  Образование»,  в
которой ведутся электронные журналы.

Функционирование  информационно-образовательной  среды  соответствует
законодательству Российской Федерации.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной
образовательной программы среднего общего образования обеспечивает:
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информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  и
педагогических работников на основе современных информационных технологий;

укомплектованность  учебниками,  учебно-методической литературой и материалами
по  всем  учебным  предметам  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования  из  расчета  не  менее  одного  учебника  в  печатной  или  электронной  форме,
достаточного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого  обучающегося  по
каждому учебному предмету,  входящему в обязательную часть  учебного плана  основной
образовательной программы среднего общего образования.

Фонд  дополнительной  литературы  включает:  отечественную  и  зарубежную,
классическую и современную художественную литературу;  научно-популярную и научно-
техническую  литературу;  издания  по  изобразительному  искусству,  музыке,  физической
культуре  и  спорту,  экологии,  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах;  справочно-
библиографические  и  периодические  издания;  собрание  словарей;  литературу  по
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.

Книжный фонд 6494 экз. 
Научно-педагогической лит-ры 34 экз.
Учебный фонд 3600

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса
Программно  –  методическое  обеспечение  основной  общеобразовательной  программы
среднего общего образования составляется и утверждается ежегодно.
(Программно-методический комплет на текущий учебный год представлен в Приложении)

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с основной образовательной программой среднего общего

образования

Карта самооценки готовности ОО к введению ФГОС среднего общего образования

Задача  для  администрации  и
педагогического коллектива ОО

Оценка
состояния,
балл Критерий выполнения задачи
Да
(1)

Нет
(0)

Нормативное и правовое обеспечение
Сформировать  банк  нормативно-
правовых  документов
федерального,  регионального,
муниципального,  школьного
уровней

1

Администрация  ОО  разместила
нормативные  правовые  документы  на
официальном сайте ОО

Подготовить  приказы,  которые
регламентируют  введение  ФГОС
среднего общего образования

1
Руководитель ОО подписал приказы, их
разместили сайте ОО

Проанализировать  список
учебников,  учебных  пособий  по
федеральному перечню учебников

1
Администрация  ОО  формировала
список учебников, которые необходимо
приобрести для обучающихся

Создать  рабочую  группу  по
введению ФГОС среднего общего
образования

1
Подготовили приказ  о составе  рабочей
группы,  руководитель  ОО  утвердил
рабочую группу

Организовать  переговорные 1 Администрация  ОО  и  педагоги
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площадки  для  взаимодействия
участников  образовательной
деятельности

организовали  работу  блогов,  сайтов,
форумов,  спланировали  совещания  и
родительские собрания

Апробировать модель внеурочной
деятельности 1

Администрация  ОО  подготовила  план
внеурочной  деятельности  в  структуре
ООП среднего общего образования

Организовать  обучение  с
использованием  электронных  и
дистанционных технологий

0

Администрация  и  педагогические
работники  создали  электронную
образовательную  платформу  для
дистанционного образования

Организовать  изучение
общественного  мнения  по
вопросам  введения  ФГОС
среднего  общего  образования,
обеспечить  внесение  возможных
дополнений  в  содержание  ООП
среднего общего образования

1

Администрация  ОО  создала
общественную приемную или форум на
официальном сайте ОО

Обеспечить  постоянный  доступ
участников  образовательной
деятельности  к  информации  по
реализации ООП среднего общего
образования

1

Администрация  ОО  обеспечила
функционирование  сайта  ОО,  на
котором  разместила  всю  информацию
по  реализации  ООП  среднего  общего
образования

Обеспечить  беспрепятственный
доступ  участников
образовательных  отношений  к
образовательным ресурсам

1

Педагоги  систематизировали  каталог
цифровых образовательных  ресурсов  и
образовательных  ресурсов  246нтернета
для учащихся 

Обеспечить  бесплатными
учебниками, учебными пособиями
обучающихся 1

Администрация  ОО  и  библиотекарь
закупили  и  раздали  ученикам
необходимые  учебники,  учебные
пособия в соответствии с федеральными
требованиями

Обеспечить  контролируемый
доступ  участников
образовательной  деятельности  к
информационным
образовательным  ресурсам  в
интернете

1

Руководитель  ОО  заключил  договор  с
провайдером  для  беспрепятственного,
постоянного  и  безопасного  доступа  к
интернету

Материально-техническое обеспечение
Оснастить  ОО  в  соответствии  с
требованиями  к  минимальной
оснащенности  учебной
деятельности  и  оборудованию
учебных помещений

1

Администрация ОО подготовила сметы

Укомплектовать  современную
библиотеку

1

Администрация  ОО  и  библиотекарь
обеспечили  участникам
образовательной  деятельности
возможность  работать  читальном  зале
на компьютерах, сканировать, выходить
в интернет

Организовать  постоянно
действующие  площадки  для
свободного  самовыражения

1
Администрация  ОО  и  педагоги
организовали  работу  школьной газеты,
сайта,  блога,  форума,  радио,

246



учащихся телевидения,  научно-
исследовательского  общества
обучающихся,  органов  школьного
самоуправления

Организовать  санитарно-
гигиенические  условия
образовательной деятельности

1

Администрация  и  работники  ОО
обеспечили  функционирование
лицензированного  медицинского
кабинета, столовой, спортивного зала и
спортивных сооружений в соответствии
с ФГОС среднего образования

Укомплектовать  учебные
кабинеты с автоматизированными
рабочими  местами  (АРМ)
учащихся  и  педагогических
работников

1

Учащиеся и педагоги используют АРМ,
чтобы повысить качество образования

Организовать  образовательное
пространство  для  занятий
внеурочной,  научно-
исследовательской  и  проектной
деятельностью

1

Администрация  ОО  оборудовала
помещения  для  занятий  учащихся
учебно-исследовательской  и  проектной
деятельностью,  моделированием  и
техническим творчеством (лаборатории
и  мастерские),  для  занятий  музыкой,
хореографией и др.

Обеспечить  возможность
беспрепятственного  доступа
учащихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (ОВЗ)  к
объектам инфраструктуры ОО

0

Администрация ОО оборудовала здания
ОО  пандусами,  поручнями,  лифтами,
учебными кабинетами и др.

Укомплектовать  штат  работников
специалистами  психолого-
педагогического сопровождения

0
Педагог-психолог,  социальный  педагог
работают в ОО

Обеспечить  вариативность
направлений  психолого-
педагогического сопровождения 0

Администрация  ОО  и  педагогические
работники  подготовили  и  внедрили
комплексную  модель  психолого-
педагогического  сопровождения
образовательной деятельности

Разработать программу психолого-
педагогического  сопровождения
ФГОС  среднего  общего
образования

0

Руководитель  ОО  утвердил  программу
психолого-педагогического
сопровождения ФГОС среднего общего
образования в структуре ООП

Кадровое обеспечение
Разработать  диагностический
инструментарий,  который
поможет  выявить
профессиональные  затруднения
педагогов

1

Администрация  ОО  и  руководители
профессиональных  объединений
педагогов  подготовили  и  реализовали
программу мониторингов

Укомплектовать  штат  ОО
педагогическими,  руководящими
и иными работниками

1
Работники ОО выполняют должностные
обязанности

Организовать  повышение
квалификации  педагогических
работников

1

Администрация  ОО  разработала  план
внутришкольного  повышения
квалификации по проблемам внедрения
ФГОС среднего общего образования
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Выявить  уровень  владения
педагогов  современными
технологиями обучения

0

Администрация  ОО  и  руководители
профессиональных  объединений
педагогов  организовали  самоанализ
профессиональной  деятельности
учителей.  Педагоги  подготовили
портфолио

Организовать  использование
электронных  образовательных
ресурсов

1

Учителя  развивают  блоги  и  сайты.
Педагоги  размещают  собственные
разработки,  пособия  и  другие
методические продукты

Организовать  обучение
педагогического  коллектива  по
проблеме  использования
информационно-
коммуникационных технологий

1

Педагоги разработали  учебные занятия
с  применением  современных  средств
обучения  (цифровой  микроскоп,
интерактивная  доска,  документ-камера,
система электронного голосования, 3D-
ручки,  3D-принтеры,  дополненная
реальность и пр.)

3.3.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий

Механизм  реализации  программы  –  система  документов  по  стратегическому
управлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, задающими
определенные,  постоянно  воспроизводимые  схемы  разработки,  обсуждения,  презентации
реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости,  корректировка целевых
ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и успешности их достижения

Механизм реализации Программы предполагает:
организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над реализацией

программы, контролем реализации программы;
регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики и

периодических обследований (мониторингов)
№ п/п Целевой  ориентир  в  системе

условий
Механизмы  достижения  целевых  ориентиров  в
системе условий

1 Наличие  локальных  нормативных
правовых  актов  и  их
использование  всеми  субъектами
образовательных отношений

разработка  и  утверждение  локальных
нормативных  правовых  актов  в  соответствии  с
Уставом ОО;
внесение  изменений  в  локальные  нормативные
правовые  акты  в  соответствии  с  изменением
действующего законодательства;
качественное   правовое  обеспечение  всех
направлений деятельности в соответствии с ООП.

2 Наличие  учебного  плана,
учитывающего  разные  формы
учебной  деятельности  и
полидеятельностное  пространство,
динамического  расписание
учебных занятий

эффективная  система  управленческой
деятельности в ОО;
реализация  планов  работы  методических
объединений, психологической службы;
реализация плана  внутришкольного контроля.

3 Наличие баланса между внешней и
внутренней оценкой (самооценкой)
деятельности  всех  субъектов
образовательных  отношений  при
реализации ООП; участие
общественности (в том числе

соответствие  лицензионным  требованиям  и
аккредитационным  нормам  образовательной
деятельности;
эффективная  деятельность  органов
государственно-общественного  управления  в
соответствии  с  нормативными  документами
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родительской)  в  управлении
образовательной деятельностью

школы.

4 Наличие  педагогов,  способных
реализовать ООП (по
квалификации,  по опыту,  наличие
званий, победители
профессиональных  конкурсов,
участие в проектах, грантах и т.п.)

привлечение  квалифицированных  кадров  для
работы в ОО;
повышение  квалификации  педагогических
работников (1 раз в 3 года);
аттестация  педагогических работников ОО;
мониторинг  инновационной  готовности  и
профессиональной компетентности
педагогических работников ОО;
эффективное  методическое  сопровождение
деятельности педагогических работников ОО.

5 Обоснованное  и  эффективное
использование  информационной
среды  (локальной  среды,  сайта,
цифровых  образовательных
ресурсов,  компьютерных  классов,
владение  ИКТ-технологиями
педагогами) в образовательной
деятельности;
приобретение  лицензионного
программного  обеспечения;
обновление  информационно-
образовательной среды школы

приобретение  цифровых  образовательных
ресурсов для ОО;
реализация графика использования компьютерных
классов в ОО;
повышение  профессиональной  компетентности
педагогических  работников  по  программам
информатизации  образовательного  пространства
ОО;
качественная  организация  работы  официального
сайта ОО;
качественная  организация  работы  электронного
журнала в системе «Сетевой край. Образование»
реализация плана внутришкольного контроля.

6 Комплектование  библиотеки
учебниками  по  всем учебным
предметам учебного плана ООП в
соответствии  с Федеральным
перечнем;  наличие  и
оптимальность  других  учебных  и
дидактических  материалов,
включая  цифровые
образовательные  ресурсы,  частота
их  использования  учащимися  на
индивидуальном  уровне

приобретение  учебников,  учебных  пособий,
цифровых образовательных ресурсов для ОО;
эффективное  методическое  сопровождение
деятельности педагогических работников ОО;
реализация  плана внутришкольного контроля ОО
реализация  программы  ВСОКО ОО.

7 Соответствие   условий
физического  воспитания
гигиеническим  требованиям;
обеспеченность горячим питанием,
наличие  лицензированного
медицинского кабинета, состояние
здоровья  учащихся,  приобретение
комплектов мебели

эффективная работа  столовой ОО;
эффективная работа медицинского кабинета ОО.

Субъекты  управления  и  организационные  структуры  достижения  целевых
ориентиров в системе условий
Категория участников Основные  права и обязанности
Учитель  уровня
среднего  общего
образования

участвует  в  разработке  и  обсуждении  отдельных  содержательных
разделов  ООП  СОО  (учебного  плана,  рабочих  учебных  программ,
курсов);
участвует  в  разработке  контрольно-измерительных  материалов  по
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отдельным учебным предметам;
участвует в оценке выполнения и коррекции ООП СОО

Методические
объединения учителей-
предметников, рабочие
группы

разрабатывают среднее содержание ООП СОО: вносят предложения
по формированию учебный план, разрабатывают и обсуждают рабочие
программы учебных курсов;
участвуют  в  мониторинге  реализации  программы,  обсуждают  его
итоги, вносят коррективы в программу на очередной учебный год;
обеспечивают  разработку  учебно-методической  документации,
проектов локальных нормативных актов;
разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные материалы в
соответствии с планируемыми результатами;
выступают  внутренними  экспертами  по  содержанию  отдельных
разделов ООП;
проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения;

Методический совет согласовывает рабочие учебные программы ООП:
согласовывает основные положения и разделы ООП;

Педагогический совет рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП;

Администрация ОУ организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения
ООП;
участвует в разработке и обсуждении программы;
осуществляет  контроль  над  выполнением  программы  и  производят
оценку достижений отдельных результатов ее выполнения;
организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам
выполнения ООП;
обеспечивает условия для реализации программы

Родители   (законные
представители)
обучающихся

формулируют  запрос  педагогическому  коллективу  на  расширение
состава развивающих курсов и их соотношение;
принимают участие в обсуждении и реализации ООП;
участвуют в оценке выполнения программы

Учащийся обязаны  выполнять  в  установленные  сроки  все  задания,
предусмотренные ООП

Информация  о  ходе  реализации  Программы  в  целом  и  отдельных  направлений
ежегодно представляется на Педсовете.

3.3.8. Сетевой график по формированию необходимой системы условий

Мероприятие
Сроки Ответственны

е
Ожидаемый 
результат

Отчетные 
документы и 
мероприятия

Организационно-управленческие условия

Создать рабочую группу 
по подготовке введения 
ФГОС среднего общего 
образования

Март
2019 г.

Заместитель 
директора по 
УВР

Определили 
функционал членов
рабочей группы

Приказ о 
создании 
рабочей группы 
по подготовке 
введения ФГОС 
среднего общего
образования, 
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план работы
Организовать работу по 
выявлению запросов 
обучающихся 9-х и их 
родителей на профиль 
обучения

Март – 
апрель 2019 
г.

Заместитель  
директора по 
УВР

Выявили 
предпочтения 
учащихся и их 
родителей

Аналитическая 
справка по 
результатам 
анкетирования, 
представленная 
на 
педагогическом 
совете

Организовать курсовую 
подготовку 
администрации ОО и 
педагогических 
работников по проблеме 
введения ФГОС среднего 
общего образования

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР

Администрация ОО
и педагогические 
работники 
поэтапно прошли 
курсы повышения 
квалификации по 
проблемам ведения
ФГОС среднего 
общего 
образования

Приказ об 
утверждении 
плана-графика 
повышения 
квалификации, 
план курсовой 
подготовки

Изменить нормативно-
правовую базу 
деятельности ОО

До 15 
апреля 2019 
г.

Администраци
я  школы

Внесли дополнения
в документы, 
которые
регламентируют 
деятельность ОО 
по внедрению 
ФГОС среднего 
общего 
образования

Приказы об 
утверждении 
локальных 
нормативных 
актов, 
протоколы 
Управляющего 
совета, рабочей 
группы, 
педагогического 
совета

Провести 
предварительный анализ 
ресурсного обеспечения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
среднего общего 
образования

Март 2019 г. Заместитель 
директора по 
УВР 

Систематизировали
информацию о 
готовности  школы 
переходу на ФГОС 
среднего общего 
образования

Справка, 
совещание при 
директоре 

Разработать план 
методического 
сопровождения введения 
ФГОС среднего общего 
образования

Март 2019 г. Заместитель 
директора по 
УВР, 
методический 
совет, 
руководители 
МО

Повысили 
профессиональную 
компетентность 
всех категорий 
педагогических
работников в 
области
организации 

План 
методического 
сопровождения, 
заседания 
методических 
объединений, 
мероприятия по 
внутришкольном
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образовательной 
деятельности
и обновления 
содержания 
образования

у повышению 
квалификации

Сформировать у 
педагогов единое 
понимание терминов 
ФГОС среднего общего 
образования

До 15 
апреля 2019 
г.

Заместитель 
директора по 
УВР, 
методический 
совет, 
руководители 
МО

Педагоги усвоили 
термины и 
основные 
положения ФГОС 
среднего общего 
образования

Справка по 
результатам 
анкетирования

Провести инструктивно-
методические совещания, 
педагогические советы и 
обучающие семинары

До 30 
августа
2019 г.

Заместитель 
директора по 
УВР, 
методический 
совет, 
руководители 
МО

Ликвидировали 
профессиональные 
затруднения 
педагогических
работников

План 
методического 
сопровождения, 
справка по 
результатам 
анкетирования

Организовать участие 
педагогических 
работников в семинарах 
по вопросам введения 
ФГОС среднего 
образования

В течение 
года

Заместитель 
руководителя 
ОО, 
методический 
совет, 
руководители 
МО

Обеспечили 
научно-
методическое 
сопровождение 
перехода на ФГОС 
среднего общего 
образования

Материалы 
семинаров

Разработать ООП 
среднего общего 
образования

До 30 
августа 
2019 г.

Администраци
я  школы, 
рабочая 
группа, 
методический 
совет, 
руководители 
МО

Утвердили ООП 
среднего общего 
образования 

Протоколы 
рабочей группы, 
методических 
объединений, 
педагогического 
совета, приказ 
директора 
школы

Организовать 
индивидуальное 
консультирование 
педагогов по вопросам 
психолого-
педагогического 
сопровождения введения 
ФГОС среднего общего 
образования

В течение 
года

Администраци
я школы, 
рабочая 
группа, 
методический 
совет, 
руководители 
МО

Определили 
возможные 
психологические 
риски и способы их
профилактики, 
расширили и 
обновили 
психодиагностичес
кий 
инструментарий на 
основе 

План работы 
психолога  
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современных 
достижений 
психологической 
науки

Организовать мониторинг 
введения ФГОС среднего 
общего образования

В течение 
года

Администраци
я школы, 
рабочая 
группа, 
методический 
совет, 
руководители 
МО

Систематизировали
и обработали 
диагностические 
материалы

Аналитические 
справки 

Подготовить отчетность 
по введению ФГОС 
среднего общего 
образования

Ежегодно
апрель 2020 
г.
Апрель 2021
г.

Администраци
я школы, 
рабочая 
группа, 
методический 
совет, 
руководители 
МО

Систематизировали
аналитическую 
деятельность

Отчеты 

Кадровые условия

Проанализировать 
кадрового обеспечение 
апробации ФГОС 
среднего общего 
образования

Ежегодно 
Апрель, 
август  

Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители 
МО

Определили 
предполагаемые 
трудности 
педагогических 
работников 

Аналитическая 
справка

Создать условия для 
прохождения курсов 
повышения квалификации
учителям

Ежегодно
Август,  
январь

Заместитель  
директора по 
УВР

Повысили 
профессиональную 
компетентность 
педагогических 
работников в 
области 
организации 
образовательной 
деятельности и 
обновления 
содержания 
образования

Перспективный 
план-график 
повышения 
квалификации

Организовать работу 
метапредметных 
творческих групп 

В течение 
года

Заместитель  
директора по 
УВР

Организовали 
профессиональное 
взаимодействие, 
обсудили 
проблемы 
совершенствования
метапредметных

Протоколы 
творческих 
групп, 
материалы 
мастер-классов, 
открытых 
уроков, новые 
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образовательных
результатов

контрольно-
измерительные и
диагностические
в фонде 
оценочных 
средств

Материально-технические условия

Обеспечить 
оснащенностьшколы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
среднего общего 
образования к 
минимальной 
оснащенности учебного 
процесса и оборудованию 
учебных помещений

До 30 
августа 
2019 г.

Директор 
школы

Определили 
необходимые 
изменения в 
оснащенности ОО 

Информационна
я справка

Обеспечить соответствие 
материально-технической 
базы реализации ООП 
среднего общего 
образования 
действующим санитарным
и противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников ОО 

До 30 
августа 
2019 г.

Директор 
школы

Материально-
техническая база 
реализации ООП 
среднего общего 
образования 
соответствует 
требованиям ФГОС
среднего общего 
образования, 
СанПиН и др.

Информационна
я справка

Обеспечить 
укомплектованность 
библиотеки школы 
печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по всем 
учебным предметам 
учебного плана ООП 
среднего общего 
образования

До 30 
августа 
2019 г.

Заместитель 
директора по 
УВР, 
заведующий 
библиотекой

Оснастили 
библиотечно-
информационный 
центр 
необходимыми 
учебно-
методическими 
комплексами, 
учебными и 
справочными 
пособиями, 
художественной 
литературой 

Информационна
я справка

Организационно-информационные условия

Провести диагностику 
готовности школы  к 
введению ФГОС среднего 
общего образования

Март 2019 г. Заместитель  
директора по 
УВР

Получили 
объективную 
информацию о 
готовности школы  

Карта 
самооценки 
готовности 
школы  к 
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к переходу на 
ФГОС среднего 
общего 
образования

введению ФГОС
среднего общего
образования

Разместить на сайте 
школы информацию о 
введении ФГОС среднего 
общего образования и 
систематически  
обновлять сайт школы

ежемесячно Заместитель 
директора по 
УВР

Информировали 
общественность о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 
среднего общего 
образования

Банк полезных 
ссылок, 
страничка на 
сайте школы

Обеспечить публичную 
отчетность ОО о ходе и 
результатах введения 
ФГОС среднего общего 
образования.
Включить в Отчет о 
самообследовании и 
анализ работы школы 
раздел о внедрении ФГОС
среднего общего 
образования

Ежегодно
Апрель,  
август, 
сентябрь

Заместитель 
директора по 
УВР

Подготовили Отчет
о 
самообследовании 
и анализ работы за 
учебный год. 
Информировали 
общественность о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 
среднего общего 
образования

Отчет о 
самобследовани
и школы

3.3.9. Контроль состояния системы условий

Контроль  за  состоянием  системы  условий  реализации  основной  образовательной
программы среднего  общего  образования  осуществляется  в  ходе  процедуры объективной
оценки  качества  образования  в  Учреждении  и  принятия  решений,  способствующих
оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. Процедуру
оценки  условий  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования  осуществляют  все  представители  администрации  учреждения,  руководители
методических  объединений  учителей  –  предметников,  привлекаемые  учителя,  имеющие
достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся
условий производится Советом качества, а также временными рабочими группами. Директор
закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения
значений  показателей,  необходимых  для  оценки  условий  реализации  образовательной
программы.  Назначенные  педагоги  проводят  наблюдение,  сбор  данных  по  закрепленным
показателям.  Итоги  мониторинговой  деятельности  членов  группы  фиксируются  в  виде
аналитических  таблиц  и  комментариев,  содержащих  предложения  по  принятию  решений
субъектами  управления  Учреждением,  направленных  на  повышение  качества  условий
реализации образовательной программы.

На  основе  анализа  показателей  принимают  решения,  направленные  на  улучшение
условий реализации образовательной программы среднего общего образования.

Направления и периодичность контроля системы условий

Направление Ответственный по должности Периодичность

Нормативное обеспечение введения
Стандарта

Директор, заместители 
директора по УР, ВР 

1 раз в год
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II.  Финансовое  обеспечение
введения Стандарта

Директор 1 раз в год

III.  Организационное  обеспечение
введения Стандарта

Заместители  директора  по  УР,
ВР

1 раз в год

IV. Кадровое обеспечение введения
Стандарта

Директор,  зам.  Директора  по
УР

1 раз в год

V.  Информационное  обеспечение
введения Стандарта

Директор,  заместители
директора по УР, ВР

1 раз в год

VI.  Материально-техническое
обеспечение введения Стандарта

Заместитель  директора  по  УР,
зав.  БИЦ,  зам.  Директора  по
АХЧ

1 раз в год
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	Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 ч)
	Морфология (12 ч)
	Имя существительное (2 часа)
	Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен существительных. Морфологические нормы имен существительных.
	Гласные в суффиксах имен существительных.
	Имя прилагательное (2 ч)
	Имя прилагательное как часть речи.Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных и существительных.
	Местоимение (2 ч)
	Глагол и его формы (3 ч)
	Наречие (1ч)
	Служебные части речи (5)
	Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного
	Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного
	Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений
	Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений
	Содержание
	Тема урока
	Дата
	Введение в органическую химию
	7 часов
	Углеводороды
	17 часов
	Предельные углеводороды
	4 часа
	Непредельные углеводороды
	7 часов
	2 часа
	4 часа
	Кислородсодержащие органические вещества
	20 час
	4 часа
	7 часов
	2 часа
	7 часов
	Азотсодержащие органические соединения
	8 часов
	Высокомолекулярные соединения
	9 часов
	Органическая химия, человек и природа
	2 часа
	Повторение
	7 часов
	Содержание тем учебного курса
	Введение в астрономию (2 ч)
	Астрометрия (5 ч)
	Небесная механика (4 ч)
	Строение Солнечной системы (7 ч)
	Астрофизика и звёздная астрономия (9 ч)
	Млечный Путь – наша Галактика (3 ч)
	Галактики (3 ч)
	Строение и эволюция Вселенной (3 ч)
	Современные проблемы астрономии (3 ч)

	Метапредметными результатами освоения учащимися являются:
	• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
	• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
	• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
	• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
	• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
	• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
	Предметными результатами освоения являются:
	овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
	проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
	Личностными результатами освоения являются:
	осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него;
	потребность сохранить чистоту русского языка;
	освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях.
	10 класс

	Метапредметными результатами освоения учащимися являются:
	• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
	• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
	• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
	• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
	• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
	• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
	Предметными результатами освоения являются:
	овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
	проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
	Личностными результатами освоения являются:
	осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него;
	потребность сохранить чистоту русского языка;
	освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях.
	Содержание тем курса
	Календарно-тематический план курса
	Дата
	Тема занятия
	Форма подведения итогов
	Часы
	Фонетика и орфоэпия. (2 ч)
	Трудности фонетического анализа слов
	фонетический разбор
	1
	Особенности словесного ударения в русском языке.
	Самостоятельная работа. Тест.
	1
	Морфемика и словообразование. (2 ч)
	Морфемы русского языка. Принцип выделения морфем в слове
	Самостоятельная работа.
	1
	Средства образования слов (морфемы, перестановка ударения, опущение слов и др.)
	Тест
	1
	Морфология. (2 ч)
	Система частей речи в русском языке. Грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.
	Морфологический разбор
	1
	Способы определения частей речи по морфологическим признакам.
	Самостоятельная работа. Тест.
	1
	Орфография. (8 ч)
	Языковые особенности слов, от которых зависит выбор орфограммы: фонетические, структурные, морфологические, синтаксические и семантические.
	Работа по карточкам.
	1
	Правописание корней. Этимологическая справка как приём объяснения правильного написания корня слова.
	Работа с этимологическим словарём.
	1
	Трудные случаи правописания приставок. Правописание Ы/И после приставок
	Самостоятельная работа.
	1
	.
	Правописание гласных после шипящих и Ц во всех частях речи.
	Тест.
	1
	Правописание -Н - и –НН- в суффиксах различных частей речи.
	Тест.
	1
	Трудные случаи правописания личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени.
	Самостоятельная работа.
	1
	Правописание НЕ и НИ.
	Тест.
	1
	Слитное, дефисное, раздельное написание.
	Самостоятельная работа.
	1
	Синтаксис и пунктуация. (6 ч)
	Словосочетание: структура, классификация, функция. Правильное употребление словосочетаний.
	Практическая работа.
	1
	Предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Двусоставные и односоставные предложения.
	Работа по карточкам.
	1
	Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания в простом осложненном предложении (однородные члены предложения).
	Тест.
	1
	.
	Знаки препинания в предложениях при обособленных членах предложения (определения, обстоятельства).
	Самостоятельная работа.
	1
	Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения.
	Тест.
	1
	Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трёх и более частей, и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции.
	Синтаксический разбор.
	1
	Стилистика и культура речи. (3 ч)
	Стили русского языка.
	Самостоятельная работа.
	1
	Функционально-смысловые типы речи.
	Самостоятельная работа.
	1
	Речь. Анализ средств выразительности.
	1
	Языковые нормы речи. (4 ч)
	.
	Синтаксические нормы построения.
	1
	Практическая работа.
	1
	Синтаксические нормы (построение предложения с деепричастием).
	Практическая работа.
	1
	Некоторые ошибки и недочёты в построении предложений.
	Тест.
	1
	Выполнение блока С. (7 ч)
	Формулировка проблемы исходного текста.
	1
	Комментарий одной из проблем теста.
	1
	Работа по определению позиции автора текста.
	1
	Определение собственного мнения по проблеме, аргументация своей позиции.
	1
	Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения.
	1
	Точность и выразительность речи.
	1
	Контрольное тестирование.
	Контрольный тест.
	1
	Итого
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