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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 
1.1. Пояснительная записка 

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

 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются:  
− становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;  
− достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 
траекторией его развития и состоянием здоровья.  
 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ  Светлянской 
СОШ основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач:  
− формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
− сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение 
духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  
− обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  
− обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  
− обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 
объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 
учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 
предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а 
также внеурочную деятельность;  
− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 
становления, осознанного выбора профессии, понимание значения  профессиональной 
деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 
программ, входящих в основную образовательную программу;  
− обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;  
− развитие государственно-общественного управления в образовании;  
− формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы, деятельности педагогических работников, МБОУ Светлянской СОШ;  
− 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;  
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− проектирование и конструирование развивающей образовательной среды МБОУ Светлянской  
СОШ;  
− 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 МБОУ Светлянской СОШ, отраженный в основной образовательной 
программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 
компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 
образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 
освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 
(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с 
учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 
профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и 
через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

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

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

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  
− с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 
в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 
готовности руководствоваться ими в деятельности;  
− с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 
учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 
личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 
общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 
самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы 
приобретают личностный смысл и становятся действенными;  
− с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 
самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 
индивидуальной образовательной траектории;  
− с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  
− с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 
себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем 
или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других 
людей.  

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 
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Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 
идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 
характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 
мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 
периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 
функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 
личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 
взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.  

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

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 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, 
учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 
Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
среднего общего образования и реализуется в МБОУ Светлянской СОШ через урочную и 
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

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

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

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

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том 
числе ученических классов; 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 содержания внеурочной деятельности в МБОУ Светлянской 
СОШ определяется универсальным профилем обучения. 

 
 

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

 
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

познанию себя:  
− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  
− готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  
− неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):  
− российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  
− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн);  
− формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения;  
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− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  
− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и  обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  
− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  
− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  
− интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации;  
− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  
− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному дост  
− оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  
− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  
− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к  физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь;  
− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 
и дружелюбия);  
− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре:  
− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
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достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества;  
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
− эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни:  
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  
− положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  
 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений:  
− уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов;  
− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  
− готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся:  
− физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
МБОУ Светлянской СОШ, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 
 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  
1. Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  
− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  
− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях;  
− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;  
− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
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− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;  
− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
 
2. Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи;  
− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;  
− использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  
− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития;  
− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия;  
− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения;  
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
3. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
МБОУ Светлянской СОШ, так и за его пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  
− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия;  
− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 
и письменных) языковых средств;  
− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений.  
 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», что ранее делалось в структуре образовательной программы среднего 
общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 
углубленного уровней.  

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 
уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 
научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный 
уровень» – определяется следующей методологией.  

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 
которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 
обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 
учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 
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данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 
ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 
получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». 
Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 
качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 
уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 
общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 
общего развития. Эта группа результатов предполагает:  
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 
данной предметной области;  
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области;  
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 
типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 
смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 
демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 
предметной области;  
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;  
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 
теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 
базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 
соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 
Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 
итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 
каждому обучающемуся.  

В МБОУ Светлянской СОШ реализуется учебный план универсального профиля, 
все предметы изучаются на базовом уровне. 
 

1.2.3.1. Русский язык 
(базовый уровень) 

 
 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
− использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  
− использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  
− создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
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рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  
− выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  
− подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения;  
− правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста;  
− создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста;  
− сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 
в соответствии с выбранным профилем обучения;  
− использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  
 
− анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  
− извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 
формат;  
− преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  
− выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  
− соблюдать культуру публичной речи;  
− соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  
− оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  
− использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 
высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
− распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними;  
− анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  
− комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка);  
− отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 
языка;  
− использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи;  
− иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания;  
− выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи;  
− дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте;  
− проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию;  
− сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  
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− владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  
− создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  
− соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  
− соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем;  
− соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения;  
− осуществлять речевой самоконтроль;  
− совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка;  
− использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра используемых языковых средств;  
− оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы).  
 

1.2.3.2. Литература 
(базовый уровень) 

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

образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
− демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  
− в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  
1) обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 
подтексты);  
2) использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  
3) давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения;  
4) анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 
развития их характеров;  
5) определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 
эстетической значимости;  
6) анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  
7) анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 
сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  
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− осуществлять следующую продуктивную деятельность:  
1) давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  
2) выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 
обоснованные интерпретации литературных произведений.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
− давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 
п.);  
− анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  
− анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  
− анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  
− Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  
− о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  
− о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  
− о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  
− об историко-культурном подходе в литературоведении;  
− об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  
 
 
− о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
− имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 
произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 
общемировой и отечественной культуре;  
− о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  
 

1.2.3.3      Родной язык и  родная литература 
 

 "Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

 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, 
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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 
национальнокультурных 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 
 

1.2.3.4. Иностранный язык  
(базовый уровень) 

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

среднего общего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь  
− вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;  
− при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»;  
− выражать и аргументировать личную точку зрения;  
− запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  
− обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  
 
Говорение, монологическая речь  
− формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  
− передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  
− давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики);  
− строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы.  
 
Аудирование  
− понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 
жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 
нормативным произношением;  
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− выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным произношением.  
Чтение  
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 
от коммуникативной задачи;  
– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 
от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  
Письмо  
– писать несложные связные тексты по изученной тематике;  
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  
Языковые навыки  
Орфография и пунктуация  
− владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»;  
− расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  
Фонетическая сторона речи  
− владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»;  
− владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации.  
Лексическая сторона речи  
− распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»;  
− распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  
− определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
− догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту;  
− распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  
 
Грамматическая сторона речи 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  
− употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  
− употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 
new house last year);  
− употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;  
− употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  
− употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him 
to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 
French);  
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− 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;  
− употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения;  
− употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  
− употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения;  
− употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения;  
− употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 
также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 
выражающие время;  
− употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь  
− вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 
кратко комментировать точку зрения другого человека;  
− проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации;  
− обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.  
Говорение, монологическая речь  
− резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  
− обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  
Аудирование 
− полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;  
− обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом.  
Чтение  
− читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 
ряд уточняющих вопросов.  
Письмо  
– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  
Языковые навыки  
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Фонетическая сторона речи  
− произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 
выраженного акцента.  
Орфография и пунктуация  
− владеть орфографическими навыками;  
− расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  
Лексическая сторона речи  
− использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи;  
− узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).  
Грамматическая сторона речи  
− использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени (could + have done; might + have done);  
− употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 
страдательного залога;  
− употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;  
− употреблять в речи все формы страдательного залога;  
− употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  
− употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);  
− употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  
− употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 
прошлом;  
− употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 
nor;  
− использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях.  
 
Выпускник на углубленном уровне научится:  
Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь  
− кратко комментировать точку зрения другого человека;  
− проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации;  
− обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;  
− выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 
используя лексико-грамматические средства языка.  
Говорение, монологическая речь  
− резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  
− обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  
− формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 
возможных последствиях;  
− высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 
пояснениями;  
− комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  
− строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 
текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  
Аудирование  
− полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;  
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− обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом;  
− детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 
характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.  
 
Чтение  
− читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 
ряд уточняющих вопросов;  
− использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  
− отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.  
 
Письмо  
− писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  
− описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 
расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  
− делать выписки из иноязычного текста;  
− выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 
тематики;  
− строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 
текстов, передавая их содержание и делая выводы.  
 
Языковые навыки  
Фонетическая сторона речи  
− произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;  
− четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 
новому языковому материалу.  
Орфография и пунктуация  
− соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.  
Лексическая сторона речи 
− использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи;  
− узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);  
− распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах 
в различных коммуникативных ситуациях;  
− использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — 
he was asked to…; he ordered them to…).  
Грамматическая сторона речи  
− употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  
− использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;  
− употреблять в речи все формы страдательного залога;  
− употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);  
− использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях;  
− использовать в речи местоимения «one» и «ones»;  
− использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением;  
− употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, 
may);  
− употреблять в речи инверсионные конструкции;  
− употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);  
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− употреблять в речи эллиптические структуры;  
− использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 
(intesifiers, modifiers);  
− употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous;  
− употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  
− использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);  
− использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени (could + have done; might + have done).  
 

1.2.3.5. История 
(базовый уровень) 

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

образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
− рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
− знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 
дидактических единиц;  
− определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  
− характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий;  
− представлять культурное наследие России и других стран;  
− работать с историческими документами;  
− сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
− критически анализировать информацию из различных источников;  
− соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями;  
− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 
информации;  
− использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
− составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 
макетов, интернет-ресурсов;  
− работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
− читать легенду исторической карты;  
− владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой;  
− демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  
− оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  
− ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 
науке их современных версиях и трактовках.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
− демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 
истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 
мировом сообществе;  
− устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  
− определять место и время создания исторических документов;  
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− проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 
телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран;  
− характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории;  
− понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 
внешнеполитических событий, войн и революций;  
− использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 
отечественной истории и привязки их к месту и времени;  
− представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 
контурную карту;  
− соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 
личностей ХХ века;  
− анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века;  
− обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 
времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 
исторической терминологией;  
− приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
− применять полученные знания при анализе современной политики России;  
− владеть элементами проектной деятельности.  
 

1.2.3.6. География 
(базовый уровень) 

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

образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
− понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества;  
− определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 
процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  
− составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия;  
− сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 
явлений;  
− сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  
− выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 
процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации;  
− раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;  
− выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  
− выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  
− описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;  
− решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 
человека;  
− оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах 
мира;  
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− объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и 
их частей;  
− характеризовать географию рынка труда;  
− рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения 
стран, регионов мира;  
− анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 
отдельных стран и регионов мира;  
− характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  
− приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  
− определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 
показатель внутреннего валового продукта;  
− оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 
информации в современных условиях функционирования экономики;  
− оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  
− оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-
экономических и политических отношений;  
− объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового 
хозяйства.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
− характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между 
собой, делать выводы на основе сравнения;  
− переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 
чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;  
− составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 
отдельных стран и регионов мира;  
− делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 
компонентов;  
− выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  
− давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 
географической оболочке;  
− понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 
безопасность окружающей среды;  
− оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  
− раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  
− прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 
международных отношений;  
− оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты 
мира;  
− оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 
геоэкологическими процессами, происходящими в мире;  
− оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;  
− оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;  
− анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  
− анализировать основные направления международных исследований малоизученных 
территорий;  
− выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда;  
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− понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России;  
− давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 
человечества.  
 

1.2.3.7. Обществознание 
(базовый уровень) 

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

образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
Человек. Человек в системе общественных отношений  
− выделять черты социальной сущности человека;  
− определять роль духовных ценностей в обществе;  
− распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  
− различать виды искусства;  
− соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  
− выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  
− выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  
− раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  
− различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  
− выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  
− анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  
− различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  
− выявлять особенности научного познания;  
− различать абсолютную и относительную истины;  
− иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  
− выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 
контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;  
− выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в 
жизни человека.  
Общество как сложная динамическая система  
− характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве 
и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
− выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального развития;  
− приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы;  
− формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  
 
Экономика  
− раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  
− конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;  
− объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 
спроса и предложения;  
− оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 
участников экономики;  
− различать формы бизнеса;  
− извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 
современной рыночной экономики;  
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− различать экономические и бухгалтерские издержки;  
− приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  
− различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 
Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  
− различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 
экономики в целом и для различных социальных групп;  
− выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 
взаимодействия;  
− определять причины безработицы, различать ее виды;  
− высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 
занятости;  
− объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 
рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  
− анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 
экономических интересов;  
− приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  
− высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 
государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  
− различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 
(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);  
− различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  
Социальные отношения  
− выделять критерии социальной стратификации;  
− анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества 
и направлениях ее изменения;  
− выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 
примерах социальные роли юношества;  
− высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  
− выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов;  
− конкретизировать примерами виды социальных норм;  
− характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 
социального контроля;  
− различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 
отклоняющегося поведения для человека и общества;  
− определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 
точки зрения социальных норм;  
− различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  
− выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 
их разрешения;  
− характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе;  
− характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 
формирование института современной семьи;  
− характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 
обществе;  
− высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в 
стране;  



 

 

25 

 

− формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 
объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;  
− осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 
проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задачи;  
− оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности.  
Политика  
− выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;  
− различать политическую власть и другие виды власти;  
− устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 
деятельности;  
− высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;  
− раскрывать роль и функции политической системы;  
− характеризовать государство как центральный институт политической системы;  
− различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных 
типов в общественном развитии;  
− обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 
роли в общественном развитии) демократии;  
− характеризовать демократическую избирательную систему;  
− различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  
− устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 
ценностный смысл правового государства;  
− определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;  
− конкретизировать примерами роль политической идеологии;  
− раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  
− формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 
современном обществе;  
− оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  
− иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  
− различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 
высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.  
Правовое регулирование общественных отношений  
− сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  
− выделять основные элементы системы права;  
− выстраивать иерархию нормативных актов;  
− выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;  
− различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 
связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 
гражданами своих прав и свобод;  
− обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей;  
− аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 
защиты экологических прав;  
− раскрывать содержание гражданских правоотношений;  
− применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 
прогнозируя последствия принимаемых решений;  
− различать организационно-правовые формы предприятий;  
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− характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  
− давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 
права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  
− находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 
образовательные организации профессионального и высшего образования;  
− характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;  
− иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  
− извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  
− объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Человек. Человек в системе общественных отношений  
− использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений;  
− применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 
деятельности и повседневной жизни;  
− оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  
− характеризовать основные методы научного познания;  
− выявлять особенности социального познания;  
− различать типы мировоззрений;  
− объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 
природы человека и его мировоззрения;  
− выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.  
Общество как сложная динамическая система  
− устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 
общества и общественным развитием в целом;  
− выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 
общественного развития;  
− систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 
общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 
(текст, схема, таблица).  
Экономика  
− выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  
− выявлять противоречия рынка;  
− раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  
− раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  
− обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  
− различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  
− определять практическое назначение основных функций менеджмента;  
− определять место маркетинга в деятельности организации;  
− применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя;  
− оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  
− раскрывать фазы экономического цикла;  
− высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;  
− извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 
экономического развития, экономического развития России.  
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Социальные отношения  
− выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  
− высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 
самореализации молодежи в современных условиях;  
− анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 
конфликтов;  
− выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов;  
− толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире;  
− находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 
современном обществе;  
− выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 
данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  
− выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  
− анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.  
Политика 
− находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского 
общества в Российской Федерации, выделять проблемы;  
− выделять основные этапы избирательной кампании;  
− в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  
− отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 
самоуправления;  
− самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 
политических лидеров;  
− характеризовать особенности политического процесса в России;  
− анализировать основные тенденции современного политического процесса.  
Правовое регулирование общественных отношений  
− действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 
сферах общественных отношений;  
− перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  
− характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;  
− ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  
− выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  
− применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений;  
− оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;  
− характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму.  
 

1.2.3.8. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 
В результате изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (базовый уровень) на уровне среднего общего 
образования: 
 
 Базовый уровень 
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«Проблемно-функциональные результаты» 
 

Раздел Выпускник научиться Выпускник получит возможность 
научиться 

Цели 
освоения 
предмета 

Для использования в повседневной 
жизни и обеспечения возможности 
успешного продолжения образования 
по специальностям, не связанным с 
прикладным использованием 
математики 
 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием 

математики 

 Требования к результатам 
Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

− Оперировать на базовом уровне 1 
понятиями: конечное множество, 
элемент множества, подмножество, 
пересечение и объединение 
множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, 
интервал;  

− оперировать на базовом уровне 
понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, истинные 
и ложные утверждения, причина, 
следствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример;   

− находить пересечение 
иобъединение двух множеств, 
представленных графически на 
числовой прямой;  

− строить на числовой прямой 
подмножество числового 
множества, заданное простейшими 
условиями; 

− распознавать ложные утверждения, 
ошибки в рассуждениях,          в том 
числе с использованием 
контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

использовать числовые множества 
− на координатной прямой для 

описания реальных процессов и 
явлений; 

проводить логические рассуждения в 
ситуациях повседневной жизни 

− Оперировать
2

 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

− оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

− проверять принадлежность элемента 

множеству; 

− находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

− проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− использовать числовые множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других 

предметов  

                                                           
1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия 
в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 
при проведении рассуждений, решении задач. 
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Части и 

выражения 
− Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость 
чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, рациональное 
число, приближённое значение 
числа, часть, доля, отношение, 
процент, повышение и понижение 
на заданное число процентов, 
масштаб;  

− оперировать на базовом уровне 
понятиями: логарифм числа, 
тригонометрическая окружность, 
градусная мера угла, величина угла, 
заданного точкой на 
тригонометрической окружности, 
синус, косинус, тангенс и котангенс 
углов, имеющих произвольную 
величину; 

− выполнять арифметические 
действия с целыми и 
рациональными числами; 

− выполнять несложные 
преобразования числовых 
выражений, содержащих степени 
чисел, либо корни из чисел, либо 
логарифмы чисел; 

− сравнивать рациональные числа 
между собой; 

− оценивать и сравнивать с 
рациональными числами значения 
целых степеней чисел, корней 
натуральной степени из чисел, 
логарифмов чисел в простых 
случаях; 

− изображать точками на числовой 
прямой целые и рациональные 
числа;  

− изображать точками на числовой 
прямой целые степени чисел, корни 
натуральной степени из чисел, 
логарифмы чисел в простых 
случаях; 

− выполнять несложные 
преобразования целых и дробно-
рациональных буквенных 
выражений; 

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

вычислять в простых случаях значения 

− Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 
заданное число процентов, 

масштаб; 

− приводить примеры чисел с 

заданными свойствами делимости; 

− оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

− выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные 
устройства;  

− находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

− пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

− проводить по известным формулам 

и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые 

− подстановки и преобразования; 

− изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

− использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

− выполнять перевод величины угла 

из радианной меры в градусную и 
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числовых и буквенных выражений, 
− осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 
− изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 
градусах; 

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

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

− выполнять вычисления при 
решении задач практического 
характера;  

− выполнять практические расчеты с 
использованием при 
необходимости справочных 
материалов и вычислительных 
устройств; 

− соотносить реальные величины, 
характеристики объектов 
окружающего мира с их 
конкретными числовыми 
значениями; 

использовать методы округления, 
приближения и прикидки при решении 
практических задач повседневной 
жизни 

обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

− выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач 

из различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

− оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

− Решать линейные уравнения и 
неравенства, квадратные 
уравнения; 

− решать логарифмические 
уравнения вида log a (bx + c) = d и 
простейшие неравенства вида log a 
x < d; 

− решать показательные уравнения, 
вида a

bx+c
= d  (где d можно 

представить в виде степени с 
основанием a) и простейшие 
неравенства вида a

x 
< d    (где d 

можно представить в виде степени 
с основанием a);. 

− приводить несколько примеров 
корней простейшего 
тригонометрического уравнения 
вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, 
ctg x = a, где a – табличное 
значение соответствующей 
тригонометрической функции. 

 

− Решать рациональные, 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

− использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

− использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

− использовать графический метод 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 

− изображать на 

тригонометрической окружности 

множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и 

неравенств; 
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В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

составлять и решать уравнения и 
системы уравнений при решении 
несложных практических задач 

− выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 
 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

− составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных 

предметов; 

− использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

-уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства 

или системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи 
Функции − Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 
функция, аргумент и значение 
функции, область определения и 
множество значений функции, 
график зависимости, график 
функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом 
промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции на 
числовом промежутке, 
периодическая функция, период; 

− оперировать на базовом уровне 
понятиями: прямая и обратная 
пропорциональность линейная, 
квадратичная, логарифмическая и 
показательная функции, 
тригонометрические функции;  

распознавать графики элементарных 
функций: прямой и обратной 
пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической и 
показательной функций, 
− тригонометрических функций; 
− соотносить графики элементарных 

− Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; 

− оперировать понятиями: прямая и 
обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции;  

− определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

− строить графики изученных 

функций; 

− описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 
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функций: прямой и обратной 
пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической и 
показательной функций, 
тригонометрических функций с 
формулами, которыми они заданы; 

− находить по графику приближённо 
значения функции в заданных 
точках; 

− определять по графику свойства 
функции (нули, промежутки 
знакопостоянства, промежутки 
монотонности, наибольшие и 
наименьшие значения и т.п.); 

− строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному 
набору условий (промежутки 
возрастания / убывания, значение 
функции в заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− определять по графикам свойства 
реальных процессов и 
зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания, 
промежутки знакопостоянства и 
т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической ситуации 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

− строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору  условий (промежутки 
возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

− решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

− определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания 

и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

− интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  

определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 
Элементы 

математичес

кого анализа 

− Оперировать на базовом уровне 
понятиями: производная функции в 
точке, касательная к графику 
функции, производная функции;  

− определять значение производной 
функции в точке по изображению 
касательной к графику, 
проведенной в этой точке; 

− решать несложные задачи на 
применение связи между 
промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с 
одной стороны, и промежутками 
знакопостоянства и нулями 
производной этой функции – с 
другой. 

 

− Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

− вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 
производную суммы функций; 

− вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя справочные 

материалы;  

− исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, 

находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций 
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В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− пользуясь графиками, сравнивать 
скорости возрастания (роста, 
повышения, увеличения и т.п.) или 
скорости убывания (падения, 
снижения, уменьшения и т.п.) 
величин в реальных процессах; 

− соотносить графики реальных 
процессов и зависимостей с их 
описаниями, включающими 
характеристики скорости 
изменения (быстрый рост, плавное 
понижение и т.п.); 

- использовать графики реальных 
процессов для решения несложных 
прикладных задач, в том числе 
определяя по графику скорость хода 
процесса 

с использованием аппарата 

математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

− решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики 

и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

Статистика 

и теория 

вероятностей

, логика и 

комбинатори

ка 

 

− Оперировать на базовом уровне 
основными описательными 
характеристиками числового 
набора: среднее арифметическое, 
медиана, наибольшее и наименьшее 
значения; 

− оперировать на базовом уровне 
понятиями: частота и вероятность 
события, случайный выбор, опыты 
с равновозможными 
элементарными событиями; 

− вычислятьвероятности событий на 
основе подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

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

читать, сопоставлять, сравнивать, 
интерпретировать в простых случаях 
реальные данные, представленные в 
виде таблиц, диаграмм, графиков 

− Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

− иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

− иметь представление о нормальном 

распределении и примерах 

нормально распределенных 

случайных величин; 

− понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; иметь 

представление об условной 

вероятности и о полной 

вероятности, применять их в 

решении задач; 

− иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

− иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

− выбирать подходящие методы 
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представления и обработки 

данных; 

− уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

 
Тестовые 

задачи 
− Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 
− анализировать условие задачи, при 

необходимости строить для ее 
решения математическую модель;  

− понимать и использовать для 
решения задачи информацию, 
представленную в виде текстовой и 
символьной записи, схем, таблиц, 
диаграмм, графиков, рисунков; 

− действовать по алгоритму, 
содержащемуся в условии задачи; 

− использовать логические 
рассуждения при решении задачи; 

− работать с избыточными 
условиями, выбирая из всей 
информации, данные, необходимые 
для решения задачи; 

− осуществлять несложный перебор 
возможных решений, выбирая из 
них оптимальное по критериям, 
сформулированным в условии; 

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

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

− решать несложные задачи, 
связанные с долевым участием во 
владении фирмой, предприятием, 
недвижимостью; 

− решать задачи на простые 
проценты (системы скидок, 
комиссии) и на вычисление 
сложных процентов в различных 
схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

− решать практические задачи, 
требующие использования 
отрицательных чисел: на 
определение температуры, на 

− Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

− выбирать оптимальный метод 

решения задачи, 

− рассматривая различные методы; 

− строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

− решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

− анализировать и 

интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

− переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

− таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− решать практические задачи и 

задачи из других предметов 
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определение положения на 
временнóй оси (до нашей эры и 
после), на движение денежных 
средств 

− (приход/расход), на определение 
глубины/высоты и т.п.; 

− использовать понятие масштаба для 
нахождения расстояний и длин на 
картах, планах местности, планах 
помещений, выкройках, при работе 
на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− решать несложные практические 
задачи, возникающие в ситуациях 
повседневной жизни 

Геометрия − - Оперировать на базовом уровне 
понятиями: точка, прямая, 
плоскость в пространстве, 
параллельность и 
перпендикулярность прямых и 
плоскостей; 

− распознавать основные виды 
многогранников (призма, 
пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 

− изображать изучаемые фигуры от 
руки и с применением простых 
чертежных инструментов; 

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

− извлекать информацию о 
пространственных геометрических 
фигурах, представленную на 
чертежах и рисунках; 

− применять теорему Пифагора при 
вычислении элементов 
стереометрических фигур; 

− находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников с применением 
формул; 

− распознавать основные виды тел 
вращения (конус, цилиндр, сфера и 
шар); 

− находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников и тел вращения с 
применением формул. 

 

− - Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

− применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в явной 

форме; 

− решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

− делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

− извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

− применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

− описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве; 

− формулировать свойства и 

признаки фигур; 

− доказывать геометрические 

утверждения; 

− владеть стандартной 

классификацией пространственных 
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В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− соотносить абстрактные 
геометрические понятия и факты с 
реальными жизненными объектами 
и ситуациями; 

− использовать свойства 
пространственных геометрических 
фигур для решения типовых задач 
практического содержания; 

− соотносить площади поверхностей 
тел одинаковой формы различного 
размера; 

− соотносить объемы сосудов 
одинаковой формы различного 
размера; 

− оценивать форму правильного 
многогранника после спилов, 
срезов и т.п. (определять 
количество вершин, ребер и граней 
полученных многогранников) 

фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  
− находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел 

с применением формул; 

− вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

задач практического характера и 

задач из других областей знаний 

 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

− Оперировать на базовом уровне 
понятием декартовы координаты в 
пространстве;  

− находить координаты вершин куба 
и прямоугольного параллелепипеда 

Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор 

− модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, 

угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

− находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор 

по двум неколлинеарным векторам; 

− задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 
История 

математики 

 

− Описывать отдельные выдающиеся 
результаты, полученные в ходе 
развития математики как науки; 

− знать примеры математических 
открытий и их авторов в связи с 
отечественной и всемирной 
историей; 

понимать роль математики в развитии 
России 

− Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 
− Применять известные методы при 

решении стандартных 
математических задач; 

− замечать и характеризовать 

− Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 
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математические закономерности в 
окружающей действительности; 

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

 

− применять основные методы 

решения математических задач; 

на основе математических 

− закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира 

и произведений искусства; 

− применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

 
 

1.2.3.9  Информатика  
(базовый уровень) 

 
В результате изучения учебного предмета «Информатика»(базовый уровень) на 

уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 
несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные 
на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 
конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 
полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
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– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 
последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 
созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 
ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 
соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 
задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 
 

 
1.2.3.10. Физика 

(базовый уровень) 
 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 
образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей;  
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 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;  
 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 
модели для их описания и объяснения;  
 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 
критически ее оценивая;  
 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 
моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 
примерах их роль и место в научном познании;  
 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 
формулам;  
 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 
и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 
зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;  
 использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 
и демонстрировать взаимосвязь между ними;  
 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 
учетом границ их применимости;  
 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 
достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;  
 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач;  
 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  
 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 
место в ряду других физических теорий;  
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 
выводов и доказательств;  
 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  
 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов;  
 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  
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 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;  
 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 
известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  
 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств;  
 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  
 

1.2.3.11. Химия 
(базовый уровень) 

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

образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека;  
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками;  
 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;  
 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строения атомов;  
 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 
строении;  
 применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 
идентификации веществ по их составу и строению;  
 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 
соединений;  
 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 
применения;  
 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  
 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 
применения в практической деятельности;  
 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 
газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 
волокна);  
 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 
косметических средств;  
 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием;  
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 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов;  
 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  
 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности организмов;  
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 
веществ – металлов и неметаллов;  
 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав;  
 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии;  
 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ;  
 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 
точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции;  
 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития;  
 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ;  
 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активности веществ;  
 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 
строения;  
 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.  
 
 

1.2.3.12. Биология 
(базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 
образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и 
в практической деятельности людей;  
 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  
 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  



 

 

42 

 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 
проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  
 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез;  
 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;  
 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  
 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 
углеводов, нуклеиновых кислот);  
 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток;  
 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  
 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;  
 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  
 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития);  
 объяснять причины наследственных заболеваний;  
 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 
закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 
обитания и действию экологических факторов;  
 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  
 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 
развития и охраны окружающей среды;  
 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 
выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 
практических задач;  
 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных;  
 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 
человека и в собственной жизни;  
 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека;  
 объяснять последствия влияния мутагенов;  
 объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 
наследственности, закономерности изменчивости;  
 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 
использование в практической деятельности;  
 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  
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 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 
первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  
 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 
также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 
многоклеточных организмов);  
 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 
терминологию и символику;  
 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности;  
 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 
объектов и целых природных сообществ.  
 

1.2.3.14. Астрономия 
(базовый уровень) 

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

образования  
Выпускник на базовом уровне научится:  
– воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 
математикой;  
– использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 
телескопа;  
– воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 
Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);  
– объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 
– объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;  
– применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд;  
– воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 
мира;  
– воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 
сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 
астрономическая единица);  
– вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры – по угловым 
размерам и расстоянию;  
– формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 
закона Кеплера;  
– описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 
орбитам с различным эксцентриситетом;  
– объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 
Солнечной системы;  
– характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования 
тел Солнечной системы;  
– формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 
всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  
– определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 
группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 
метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  
– описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  
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– перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 
возникновения;  
– проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 
атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;  
– объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
уникальной природы Земли;  
– описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  
– характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 
значительных различий;  
– описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении 
тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 
– описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  
– объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения;  
– характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;  
– описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности;  
– объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;  
– описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;  
– вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  
– называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 
диаграмме «спектр – светимость»;  
– сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  
– объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  
– описывать механизм вспышек новых и сверхновых;  
– оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  
– описывать этапы формирования и эволюции звезды;  
– характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 
эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр;  
– объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 
реликтовое излучение);  
– характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика);  
– определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 
«период – светимость»;  
– распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  
– сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;  
– обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 
смещения» в спектрах галактик;  
– формулировать закон Хаббла;  
– определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых;  
– оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  
– интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 
горячей Вселенной;  
– классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения – 
Большого взрыва; 
– интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 
действия антитяготения «темной энергии» – вида материи, природа которой еще неизвестна;  
– систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 
существования жизни во Вселенной.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 
задачи);  
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– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 
задач;  
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  
– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 
задач;  
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 
в ходе учебно-исследовательской работы;  
–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.  
 

1.2.3.15. Физическая культура 
 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 
общего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
− определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
− знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
− знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности;  
− характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;  
− характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 
целевое назначение и знать особенности проведения;  
− составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 
адаптивной физической культуры;  
− выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 
физического воспитания;  
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− выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности;  
− практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  
− практически использовать приемы защиты и самообороны;  
− составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;  
− определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;  
− проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 
упражнениями;  
− владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
− самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 
индивидуального, коллективного и семейного досуга;  
− выполнять требования физической и спортивной подготовки,  
определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 
образования;  
− проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 
мониторинга;  
− выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;  
− выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  
− осуществлять судейство в избранном виде спорта;  
− составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.  
 

1.2.3.16. Основы безопасности жизнедеятельности 
  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 
уровне среднего общего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
Основы комплексной безопасности  
− комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 
безопасность дорожного движения;  
− использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
− оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;  
− объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 
двухколесным транспортным средством;  
− действовать согласно указанию на дорожных знаках;  
− пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 
дорожного движения;  
− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 
или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 
здоровья (своих и окружающих людей);  
− составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 
водителей транспортных средств);  
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− комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 
среды;  
− использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 
изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
− оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  
− распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;  
− описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;  
− определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 
от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;  
− опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 
природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости;  
− опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;  
− пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 
безопасности и охране окружающей среды;  
− прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;  
− составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 
ухудшении экологической обстановки;  
− распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;  
− соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;  
− использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;  
− пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 
обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;  
− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 
молодежными хобби;  
− применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 
время занятий современными молодежными хобби;  
− распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 
согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой;  
− использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 
поведение на транспорте;  
− пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  
− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  
− составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.  
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  
− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  
− использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий 
от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий 
от опасных и чрезвычайных ситуаций;  
− раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций;  
− приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;  
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− приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;  
− объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 
последствия;  
− использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 
дозиметрического контроля;  
− действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
− вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  
− прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  
− пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;  
− составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени.  
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации  
− характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации;  
− объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  
− оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации;  
− раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму;  
− объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму;  
− комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 
основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  
− описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  
− пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности;  
− использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 
определения ответственности;  
− распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;  
− распознавать симптомы употребления наркотических средств;  
− описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;  
− использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 
для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 
экстремистской и террористической деятельностью;  
− описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;  
− описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;  
− составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.  
Основы здорового образа жизни  
− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 
образа жизни;  
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− использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 
изучения и реализации своих прав;  
− оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  
− описывать факторы здорового образа жизни;  
− объяснять преимущества здорового образа жизни;  
− объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;  
− описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  
− раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  
− распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;  
− пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 
образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 
помощи;  
− использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 
изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
− оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  
− отличать первую помощь от медицинской помощи;  
− распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 
по ее оказанию;  
− оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  
− вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  
− выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;  
− действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 
назначения;  
− составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему;  
− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения;  
− использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
− оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;  
− классифицировать основные инфекционные болезни;  
− определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний;  
− действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического 
или бактериологического очага.  
Основы обороны государства  
− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 
государства;  
− характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;  
− описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;  
− приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 
негативное влияние на национальные интересы России;  
− приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
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− раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;  
− разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;  
− оперировать основными понятиями в области обороны государства;  
− раскрывать основы и организацию обороны РФ;  
− раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;  
− объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;  
− описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов в мирное и военное время;  
− характеризовать историю создания ВС РФ;  
− описывать структуру ВС РФ;  
− характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;  
− распознавать символы ВС РФ;  
− приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  
Правовые основы военной службы  
− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 
обязанности граждан и военной службы;  
− использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  
− оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 
службы;  
− раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ;  
− характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;  
− раскрывать организацию воинского учета;  
− комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;  
− использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 
по призыву, контракту;  
− описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 
гражданской службы;  
− объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 
звания;  
− различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;  
− описывать основание увольнения с военной службы;  
− раскрывать предназначение запаса;  
− объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
− раскрывать предназначение мобилизационного резерва;  
− объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.  
Элементы начальной военной подготовки  
− комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  
− использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;  
− оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;  
− выполнять строевые приемы и движение без оружия;  
− выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;  
− выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;  
− приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;  
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− описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;  
− выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  
− описывать порядок хранения автомата;  
− различать составляющие патрона;  
− снаряжать магазин патронами;  
− выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;  
− описывать явление выстрела и его практическое значение;  
− объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 
действия пули при поражении противника;  
− объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;  
− выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;  
− объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;  
− выполнять изготовку к стрельбе;  
− производить стрельбу;  
− объяснять назначение и боевые свойства гранат;  
− различать наступательные и оборонительные гранаты;  
− описывать устройство ручных осколочных гранат;  
− выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  
− выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;  
− объяснять предназначение современного общевойскового боя;  
− характеризовать современный общевойсковой бой;  
− описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования;  
− выполнять приемы «К бою», «Встать»;  
− объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  
− выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);  
− определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 
местных предметов;  
− передвигаться по азимутам;  
− описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 
костюма (Л-1);  
− применять средства индивидуальной защиты;  
− действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 
средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;  
− описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;  
− раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;  
− выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.  
Военно-профессиональная деятельность  
− раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  
− объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;  
− оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военно-профессиональной деятельности;  
− характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 
заведениях;  
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− использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Основы комплексной безопасности  
− объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 
нее .  
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  
− устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.  
Основы обороны государства  
− объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации 
ВС РФ;  
-приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 
конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.  
Элементы начальной военной подготовки  
− приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;  
− определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;  
− выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;  
− выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;  
− описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;  
− выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;  
− описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;  
− выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК).  
Военно-профессиональная деятельность  
− выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-
учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ 
и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;  
− оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  
 
 
 
 

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

 
1.3.1 Общие положения 

 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ Светлянской  СОШ. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ Светлянской СОШ в 
соответствии с требованиям ФГОС ООО являются: 
  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основы их промежуточной и итоговой аттестации, а также основы процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основы аттестационных 
процедур; 
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оценка результатов деятельности МБОУ Светлянской СОШ  как основы 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы МБОУ Светлянской СОШ . 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
 портфолио, 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация, 
 независимая оценка качества образования, 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Система оценки МБОУ Светлянской СОШ  реализует системно-деятельностный, 
уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 
с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 
«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 
ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 
аттестации.     Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 
педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на 
планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 
мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 
представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 
со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём оценки 
трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); использования 
комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы 
для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 
прогресса) и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 
обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов 
в целях управления качеством образования; использования разнообразных методов и форм 
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оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 
 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится 
на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности МБОУ Светлянской СОШ и образовательных систем разного 
уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности  осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 
психолого-педагогической диагностики.  

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

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  

Внутренний мониторинг организуется МБОУ Светлянской СОШ и осуществляется 
учителем, выполняющим функции классного руководителя преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики. Любое 
использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 

 
1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 
Светлянской СОШ в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 
процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 
межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов 
естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках 
внутреннего мониторинга МБОУ Светлянской СОШ проводятся отдельные процедуры по 
оценке:  
 смыслового чтения,  
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 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 
специфические для отдельных образовательных областей);  
 ИКТ-компетентности;  
 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 
письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 
использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 
один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита индивидуального итогового проекта. Выполнение индивидуального итогового 
проекта (исследования) обязательно для каждого обучающегося. Проектная деятельность в 
МБОУ Светлянской СОШ строится согласно Положения о проектно-исследовательской 
деятельности. 
 
 

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 
 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 
рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 
итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 
вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 
или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. 
п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 
компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 
различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ Светлянской 
СОШ в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 
 

1.4. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 
на данном уровне образования.  Стартовая диагностика  проводиться  учителями с целью оценки 
готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 
являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 
процесса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 
образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 
(рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 
Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 
• определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 
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• коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в зависимости 
от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 
• предупреждении неуспеваемости. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОУ проводится: 
• поурочно, по темам; 
• по учебным четвертям и (или) полугодиям; 
• в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; 
защиты проектов; и др.; 
   Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
       -  поурочный и потемный контроль: 
• определяется педагогами ОУ самостоятельно с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 
индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием 
образовательной программы, используемых образовательных технологий; 
• указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 
•за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в журнал и дневник 
обучающегося; 
•текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 
организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях в соответствии с 
договором с медицинской организацией и полученные результаты учитываются при выставлении 
четвертных / полугодовых отметок; 
 •порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть/полугодие: 
• обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 
документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть/полугодие не выставляется. 
Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке 
администрацией ОУ в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с 
педагогическим советом ОУ и родителями (законными представителями) обучающихся; 
• отметки обучающимся за четверть/полугодие выставляются на основании результатов текущего 
контроля успеваемости и количества отметок не менее 3, за два дня до начала каникул. 
• с целью улучшения отметок за четверть/полугодие в 2–11-х классах ОУ предусмотрено 
предварительное обсуждение на педагогическом совете или совещании при директоре отметок 
по каждому предмету учебного плана за 1/2 недели до начала каникул. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности ученика, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 
данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе – 
фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 
дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 
ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 
Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается.  
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 
индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 
отражаться в характеристике. 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 
поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 
способности делать осознанный выбор профиля обучения; 
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 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе  
анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 
обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса, так и для повышения 
квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 
достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация в МБОУ Светлянской СОШ регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о 
форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. Промежуточная аттестация проводится 1 раз в конце года. Форма промежуточной 
аттестации, согласно Положения, определяется учителем-предметником, утверждается на 
Педагогическом совете. 

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 
Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

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

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

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

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

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 
внешней оценки. К результатам внешней оценки  относятся результаты ГИА. К результатам 
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 
оценки.  

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

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 
следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-
конструкторское; информационное; творческое и т.д. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 
следующим критериям.  
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Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 
объекта, творческого решения и т.п.  

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях.  

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 
и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии МБОУ Светлянской СОШ или на школьной конференции. Результаты выполнения 
проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 
документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 
образовании. 

 
2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 
 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 
соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 
способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 
особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности.  

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

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 
описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

 
Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы. Требования включают:  
 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 
факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные);  
 способность их использования в познавательной и социальной практике;  
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 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 
учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
Программа направлена на:  
 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 
также усвоение знаний и учебных действий;  
 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования;  
 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 
личностно и (или) социально значимой проблемы.  
Программа обеспечивает:  
 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 
социальных и межличностных отношений;  
 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 
индивидуального образовательного маршрута;  
 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности;  
 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 
защите индивидуальных проектов;  
 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 
конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 
получения практико-ориентированного результата;  
 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  
 возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 
навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  
 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности.  

Цель программы развития УУД – обеспечить организационно-методические условия для 
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 
за пределами МБОУ Светлянской СОШ, 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;  
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 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 
учебных предметов;  
 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 
действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;  
 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 
переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

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

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены 
на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  
 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности 

 

 
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту 
перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и 
сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых 
является уровень их рефлективности (осознанности). Именно переход на качественно новый 
уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении 
УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 
регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 
действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее 
аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 
действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 
обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, 
что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 
непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – 
глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 
решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 
профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 
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учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 
компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 
ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 
учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 
различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 
общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 
предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 
участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществитьуправленческие или 
предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 
участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 
специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему 
важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 
как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 
осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 
свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 
кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 
осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 
успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 
планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 
оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 
умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 
общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 
ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 
управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 
является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 
запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 
залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 
испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 
индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 
общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 
сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 
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уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет 
повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, 
но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две 
задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 
другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 
средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 
построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 
формирования универсальных учебных действий в школе.  

 
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

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

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:  
 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  
 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 
освоения предметного материала;  
 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 
полученные вне рамок МБОУ Светлянской СОШ, в результаты в форматах, принятых в МБОУ  
Светлянской СОШ;  
 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 
полидисциплинарный и метапредметный характер;  
 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 
которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 
коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  
обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 
предъявления продуктов своей деятельности.  
 

2.1.3.1. Формирование познавательных универсальных учебных действий 
 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 
обучающихся умения:  
а) объяснять явления с научной точки зрения;  
б) разрабатывать дизайн научного исследования;  
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 
соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 
обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся 
на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.  
Например:  
 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  
 методологические и философские семинары;  
 образовательные экспедиции и экскурсии;  
 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  
 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 
технологий;  
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 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 
психологией, социологией, бизнесом и др.;  
 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 
региона, мира в целом.  
 
Примеры заданий:  
- критическая статья о современном искусстве и рецензия на статью,  
- социологическое исследование о проблемах изменения климата,  
- статья в сборник научно-практической конференции, 
 - составление своего генеалогического древа,  
- разработка нового ландшафта школьного двора,  
- организация цикла научно-просветительских бесед на тему «Экология человека»,  
- создание виртуальной экскурсии по музею,  
- изучение свойств физического объекта на основе формул, 
 - изучение символов в архитектуре различных эпох 
 

2.1.3.2. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 
— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 
ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:  
 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 
детьми иных возрастов;  
 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  
 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 
ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 
освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 
использование всех возможностей коммуникации, относятся:  
 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 
постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 
ближайшего будущего;  
 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 
будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 
определение жизненных стратегий и т.п.;  
 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  
 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 
бизнес-практик;  
 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 
проектам относятся:  
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 
акций;  
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 
благотворительных акций;  
в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих 
за рамки МБОУ Светлянской СОШ;  
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 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.  
 

2.1.3.3. Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося.  
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 
самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 
Например:  
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией;  
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;  
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 
ресурсов, необходимых для реализации проекта;  
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 
фондами, представителями власти и т. п.;  
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  
 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 

 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью МБОУ Светлянской СОШ на 
уровне среднего общего образования.  

На уровне среднего общего образования делается акцент на освоении учебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 
всего, учебные предметы. 

 На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 
инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 
освоения социальной жизни и культуры.  

На уровне среднего общего образования процесс становления проектной деятельности 
предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 
учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 
или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 
цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 
математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 
исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к 
школе социальными и культурными сообществами.  

Федеральным государственным образовательным стандартом определено, что 
индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 
учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 
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завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Под «индивидуальным проектом» в данной Программе развития УУД следует понимать 
индивидуальную деятельность старшеклассника, осуществляемую самостоятельно или в группе, 
направленную на освоение выбранной им профессиональной сферы одним из пяти 
универсальных типов деятельности: гностическим (познавательным), проектировочным, 
конструктивным, организаторским, коммуникативным. 

 В ходе реализации индивидуального проекта обучающийся заполняет Рабочий дневник, в 
который заносятся записи о выполненных этапах, проведенных мероприятиях в соответствии с 
планом реализации индивидуального проекта. Рабочий дневник должен включать все этапы 
выполнения работ и отражать навыки ведения обучающимся познавательной 
(исследовательской), проектной, конструкторской, организационной и коммуникативной 
деятельности, навыки организации труда, продуктивной коммуникации, поиска в разрешении 
возникающих по ходу затруднений. К Рабочему дневнику могут прилагаться отзывы участников 
мероприятий, экспертные заключения, фото- и видео отчеты о проведенных мероприятиях. 
Рабочий дневник может вестись обучающимися также и в электронном формате. Реализация 
индивидуального проекта завершается итоговым событием – презентацией готового продукта и 
иных полученных в ходе выполнения работы результатов. Итоговое событие включает в себя 
публичное обсуждение продуктов и результатов с экспертами.  

Продукты, выносимые на итоговое испытание: 
 - Рабочий дневник о запланированных этапах и мероприятиях по итоговой работе работы 

            -Дополнительные материалы о проделанной работе (например, записи бесед со 
специалистами, видео- или фотосъемка, список прочитанной специализированной литературы, и 
т.п.) 

- Итоговый продукт (если он отчуждаем) или презентационный текст о результатах 
индивидуального проекта  

- Оценочный лист – рецензия эксперта  
- Оценочный лист руководителя  
 - Оценочные листы членов аттестационной комиссии  
- Самооценку в виде рефлексивного текста 
 
 Процедура работы над индивидуальным проектом Процесс разработки и реализации ИП 

в 10-11 классе опирается на опыт освоения обучающимися технологий творчества, исследования 
и проектирования, полученный на предыдущих уровнях образования (проектные задачи в 
начальной школе, предмет «Технология» на уровне 8-9 класса) и/или в ходе специально 
организованных образовательных событий при переходе из 9 в 10 класс. Одним из таких 
событий является школьная НПК. 

Общая схема работы над индивидуальным проектом в 10-11 классе выглядит следующим 
образом:  

• В начале обучения по ООП СОО (в начале учебного года) обучащийся подает заявку на 
проект, в котором находит отражение специфика его предпрофессиональной пробы.  

• Заявка утверждается администрацией школы.  
 •Учащимся разрабатывается и согласовывается с руководителем  план работы над 

проектом. Консультантами во время исполнения проекта могут выступать педагоги школы, 
родители.  

 •Узкие специалисты в выбранной профессиональной сфере (например, для проекта в 
сфере «Человек – Художественный образ» это может быть художник, архитектор, композитор, 
преподаватель связанных с искусством дисциплин, музейный работник и т.п.) могут 
привлекаться старшеклассником в качестве консультантов в ходе реализации проекта и 
экспертов для итоговой оценки.   
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•Готовая итоговая работа представляется и защищается в итоговом событии, специфика 
организации которого зависит от вида выполненной работы. 

 
 Этапы работы:  
- постановка задачи, выбор наблюдателя и консультанта; 
−  первичное планирование этапов работы и сроков их выполнения; 
−  поиск источников по выбранной тематике; 
−  уточнение темы и этапов работ; 
−  эскизный проект работы и детализация плана; 
−  рабочее проектирование; 
−  презентация и обсуждение промежуточных (рабочих) результатов (предзащита);−  

доработка проекта; 
−  подготовка публичной презентации результатов (дизайн, согласование времени и места, 

оповещение, логистика);  
- сбор отзывов, подготовка цифровой презентации результатов проекта; 
−  рефлексия по итогам презентации; 
−  подготовка защиты проекта перед экспертной комиссией. 
− Формы проведения итогового события 
 

 
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
 
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:  
 исследовательское;  
 инженерное;  
 прикладное;  
 бизнес-проектирование;  
 информационное;  
 социальное;  
 игровое;  
 творческое.  
   
 На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  
 социальное;  
 бизнес-проектирование;  
 исследовательское;  
 инженерное;  
 информационное.  
 
 

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

 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление:  
 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  
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 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 
модель, метод сбора и метод анализа данных;  
 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках;  
 об истории науки;  
 о новейших разработках в области науки и технологий;  
 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  
 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 
(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  
Обучающийся сможет:  
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 
задач;  
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  
 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 
задач;  
 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 
в ходе учебно-исследовательской работы.  
 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  
 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  
 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  
 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели;  
 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 
деятельности человека;  
 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  
 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 
каждом этапе реализации и по завершении работы;  
 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 
пути минимизации этих рисков;  
 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 
в жизни других людей, сообществ);  
 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов.  
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2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 
Условия реализации Образовательной программы, в том числе программы развития УУД, 

обеспечиваются следующими условиями: Кадровые условия: Учреждение укомплектовано на 
100% необходимыми педагогическими и руководящими кадрам, уровень их квалификации 
соответствует необходимым требованиям. 

Педагоги МБОУ Светлянской СОШ  имеют необходимый уровень подготовки для 
реализации программы УУД:  
  владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и 
старшей школы;  
  прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
  могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 
особенностями формирования конкретных УУД;  
  осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности;  
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД;  
  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:  
  взаимодействие МБОУ Светлянской СОШ с другими организациями общего и 
дополнительного образования, с учреждениями культуры;  
 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 
результаты основного образования;  
 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 
дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся;  
 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции 
и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-
исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями 
иных культур;  
 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 
деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;  
 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 
деятельность;  
 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 
марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 
методически единого пространства внутри МБОУ Светлянской СОШ 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 
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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.  

Читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 
программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что 
поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 
деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 
структурирование, трансформацию текста.  

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 
 

   Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий. Защита проекта в МБОУ Светлянской СОШ публично  
представлены два элемента проектной работы:  
 защита темы проекта (проектной идеи)- в рамках занятий индивидуального проекта или 
внеурочной деятельности (по желанию обучающихся);  
 защита реализованного проекта – на школьной НПК. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся  обсуждаются:  
 актуальность проекта;  
 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 
других людей;  
 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 
возможные источники ресурсов;  
 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 
данного проекта.  

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 
реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
следующему (примерному) плану:  
1. Тема и краткое описание сути проекта.  
2. Актуальность проекта.  
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 
люди.  
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 
проекта, а также источники этих ресурсов.  
5. Ход реализации проекта.  
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 
реализации.  

При описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности 
навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных 
элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации). Оценивание 
осуществляется по следующим критериям: 
   - Проблематика, цели и задачи проекта (включает оценивание показателей: четкость понимания 
проблемы, на решение которой направлена проектная работа; четкость определения целей 
проекта;  четкость постановки задач проекта). 
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   - Планирование проекта (включает оценивание показателей: продуманность этапов реализации 
проекта; четкость в планировании подготовительного этапа; эффективные формы рефлексивного 
этапа). 
   - Эффективность проекта (включает оценивание показателей:соответствие целей и результата 
проекта; эффективность методов реализации проекта;  четкое продумывание рисков проекта;  
качественные изменения, которые происходят в ходе реализации проекта (продукт проекта). 
    -  Презентация проекта(включает оценивание показателей: убедительность и яркость 
представления проекта; способность вести диалог с аудиторией, умение отвечать на вопросы;  
-использование современных демонстрационных средств). 
- Качество содержания (включает оценивание показателей: глубина и степень проработанности 
проекта; научность и доступность информации; логичность представления информации) 
 -  Качество оформления отчетных материалов (включает оценивание показателей: наличие 
необходимого содержания (титульный лист, паспорт проекта, текст работы, фото события, 
рефлексивные материалы, приложения); качественное оформление отчетных материалов). 
    Оценивание проектной работы проводится  членами экспертной комиссии на школьной 
конференции проектно-исследовательских работ «Шаг в будущее». 
    Итоговая отметка по каждому критерию и итоговая отметка в целом за проект определяется 
как среднее арифметическое отметок, выставленных руководителем проекта и членами 
экспертной комиссии. При этом итоговая отметка выставляется в пользу ученика на основании 
правил математического округления. 

Также обучающийся должен заполнить лист самооценивания при работе над проектом. 
На руководителя проектной группы возлагаются следующие функциональные 

обязанности:  
 -Совместно с обучающимся выбор проблемной области, постановка задач, формулировка темы, 
идеи и разработка сценария проекта.  
-  Составление краткой аннотации создаваемого проекта, определение конечного вида продукта, 
его назначения.  
-Детализация отобранного содержания, структурирование материала проекта, определение 
примерного объема проекта, обеспечение исследовательской роли каждого участника проекта.  
-Координация деятельности участников проекта, обеспечение постоянного контроля за ходом и 
сроками производимых работ.  

-Организация «предзащиты», выявление недоработок, определение путей устранения 
выявленных недостатков, оказание помощи обучающимся в подготовке к презентации проектов. 

Кроме этого лист оценки процесса подготовки и реализации проекта заполняется 
руководителем проекта по критериям: 

 
Критерии  Показатели  Вариант 

шкалы 
оцениван
ия 

Сформирован
ность 
познавательн
ых УУД  

Обучающийся способен:  
 правильно формулировать тему проекта в соответствии с 
актуальностью выявленной проблематики;  
 обрабатывать информацию (группировка, схематизация, упрощение и 
символизация, визуализации);  
 выполнять логические операции (сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификация, установление связей, рассуждения, 
отнесение к известным понятиям);  
 вести целенаправленное наблюдение, сопровождающееся 
выдвижением и проверкой предположений;  
 преобразовать известное с получением нового результата, нового 

Оцениван

ие 

каждого 

показате

ля от 0 
до 3-х 

баллов  
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взгляда на известное;  
 найти новую информацию, подтверждающую или опровергающую 
известное, или уточняющую границы применимости известного;  
 найти новое применение известному;  
 устанавливать новые связи и отношения;  
 выдвигать и проверять новые идеи;  
 интерпретировать и оценивать (результаты, суждения);  
 переносить знания и способы действий на новые объекты, новые 
области знания  

Сформирован
ность 
регулятивных 
УУД  

Обучающийся способен:  
 правильно определять цель своей работы и планировать ее, выбирать 
оптимальные средства и методы, соотносимые с поставленными целями;  
 контролировать процесс выполнения задания и качество его 
выполнения;  
 

 

Сформирован
ность 
коммуникати
вных УУД  

Обучающийся способен:  
 участвовать в обсуждении, диалоге с руководителем проекта в 
процессе подготовки материала к защите, аргументированно отвечать на 
его вопросы;  
 создавать устное высказывание и текст в соответствии с 
коммуникативной задачей, темой и форматом;  
 оформить выполненную работу, представить её результаты,  
 

 

Сформирован
ность 
предметных 
знаний и 
способов 
действий  

Обучающийся способен:  
 грамотно использовать понятийный аппарат определенной отрасли 
знаний;  
 раскрыть тему проектной работы в письменной и устной форме  

 

 
Каждый показатель оценивается по трехбалльной шкале:  
- «3» – показатель представлен полностью, в достаточной мере;  
- «2» – показатель представлен частично;  
-«1» - показатель носит поверхностный характер 
- «0» – показатель не представлен. 
 
Высокий уровень (67 – 100%) 36 - 54 баллов 
Хороший уровень (50-66%) – 27-35 - баллов 
Удовлетворительный уровень (34 - 49%) –    9 - 26баллов  
Низкий уровень (0-33 %) – 0 - 8 баллов 

 
На итоговом мероприятии – школьной научно-практической конференции оценивают 

проект эксперты по следующим критериям. 
 
Критерии  Показатели  Вариант 

шкалы 
оценивания 

1. Проблематика, цели и задачи 

проекта  
- Четкость понимания проблемы, на решение 
которой направлена проектная работа;  
- четкость определения целей проекта;  

Оценивание 

каждого 

показателя 
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- четкость постановки задач проекта  от 0 
до 3-х баллов 

2. Планирование проекта  - Продуманность этапов реализации проекта;  
- четкость в планировании подготовительного 
этапа;  
- эффективные формы рефлексивного этапа  

 

3. Эффективность проекта  - Соответствие целей и результата проекта;  
- эффективность методов реализации проекта;  
- четкое продумывание рисков проекта;  
- качественные изменения, которые происходят в 
ходе реализации проекта (продукт проекта)  

 

4. Презентация проекта  - Убедительность и яркость представления 
проекта;  
- способность вести диалог с аудиторией, умение 
отвечать на вопросы;  
- использование современных демонстрационных 
средств  

 

5. Качество содержания  - Глубина и степень проработанности проекта;  
- научность и доступность информации;  
- логичность представления информации  

 

6. Качество оформления 

отчетных материалов  
- Наличие необходимого содержания (титульный 
лист, паспорт проекта, текст работы, фото 
события, рефлексивные материалы, приложения)  
- качественное оформление отчетных материалов;  

 

 

Каждый показатель оценивается по трехбалльной шкале:  
- «3» – показатель четко сформулирован и обоснован;                    
- «2» – показатель четко сформулирован;  
- «1» - показатель носит поверхностный характер; 
- «0» – показатель не представлен. 
 
 
 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов на уровне среднего общего образования 
составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего 
общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой 
основного общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны с учетом актуальных задач 
воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития 
личностных качеств выпускников. Рабочие программы учебных предметов, курсов построены 
таким образом, чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных результатов.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации образовательной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 
результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования всеми обучающимися. 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов представлены в приложениях к 
настоящей основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ 
Светлянской СОШ  

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов: 

№ 
приложения 

Наименование рабочих программ предметов обязательной части учебного 
плана Универсального профиля 

1 Рабочая программа по русскому языку (базовый уровень)для 10-11 классов 
2 Рабочая программа по литературе (базовый уровень) для 10-11 классов 
3 Рабочая программа по родному языку (русскому)(базовый уровень) для 10-11 

классов 
4 Рабочая программа по английскому языку (базовый уровень) для 10-11 классов 
5 Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) для 10-11 классов 
6 Рабочая программа по истории (базовый уровень) для 10-11 классов 
7 Рабочая программа по математике (базовый уровень) для 10-11 классов 
8 Рабочая программа по биологии (базовый уровень) для 10-11 классов 
9 Рабочая программа по астрономии (базовый уровень) для 10-11 классов 

10 Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов 
11 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 
12 Рабочая программа по индивидуальному проекту для 10-11 классов 

 Наименование рабочих программ, курсов, части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

13 Рабочая программа по физике (базовый уровень) для 10-11 классов 
14 Рабочая программа по информатике (базовый уровень) для 10-11 классов 
15 Рабочая программа по химии  (базовый уровень) для 10-11 классов 
16 Рабочая программ по технологии для 10-11 классов 
17 Рабочая программа по географии (базовый уровень) для 10-11 классов 
18 Рабочая программа элективного курса «Актуальные вопросы современной 

биологии» 
19 Рабочая программ элективного курса «Экология Удмуртии» 
20 Рабочая программа элективного курса «Обществознание: теория и практика» 
21 Рабочая программа элективного курса «Финансовая грамотность» 
22 Рабочая программа элективного курса «Мир через культуру» 
23 Рабочая программа элективного курса «Увлекательная английская грамматика» 
24 Рабочая программа элективного курса «Практическое применение математики» 

 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

 среднего общего образования 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 
образования (далее – Программа) построена на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 
природе и окружающей среде.  

Программа обеспечивает:  
 достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы 
среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;  
 формирование уклада жизни МБОУ Светлянской СОШ, учитывающего историко-культурную 
и этническую специфику региона, в котором находится МБОУ Светлянская СОШ, а также 
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потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 
социального взаимодействия вне МБОУ Светлянской СОШ, характера профессиональных 
предпочтений.  
 
Программа содержит:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся;  
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации;  
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 
обучающихся;  
5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся;  
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 
процесса и социальных институтов;  
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в МБОУ Светлянской СОШ;  
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 
безопасного поведения на дорогах;  
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей)  
10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 
экологически целесообразного образа жизни;  
11) критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ Светлянской СОШ по 
обеспечению воспитания и социализации обучающихся.  

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и 
социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для 
разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации.  

 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 
настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

 Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях 
современного общества.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  
 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 
отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 
гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  
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 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь 
в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 
и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 
саморазвитию;  
 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 
обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, 
старшими и младшими.  
 
 

2.3.2 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации. 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 
уровне среднего общего образования реализуются в сферах:  
 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 
патриотическому служению);  
 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 
сверстниками, старшими и младшими);  
 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 
жизни);  
 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 
подготовку личности к общественной жизни);  
 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 
самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 
осуществления жизненных планов);  
 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 
(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  
 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой 
деятельности).  
 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 
российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
в тексте ФГОС СОО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации:  
 «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);  
 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);  
 «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 
7);  
 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);  
 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
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соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).  
 Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 
определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»:  
 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 
природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>;  
 …демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;  
 …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  
 …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 
(ст. 3).  

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, 
науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.  

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 
 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 
 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- нравственного развития личности 
гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

 
Направление «Я – гражданин России» 

 
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 

 
Содержание Виды деятельности Формы занятий 
• общее представление о 
политическом устройстве 

Изучают Конституцию 
Российской 

-Уроки истории и 
обществознания 
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российского государства, его 
институтах, их роли в жизни 
общества, о символах 
государства, 
их историческом происхождении 
исоциально-культурном 
значении, о 
ключевых ценностях 
современного 
общества России; 
• системные представления об 
институтах гражданского 
общества, 
их истории и современном 
состоянии в России и мире, о 
возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 
• понимание и одобрение правил 
поведения в обществе, уважение 
органов и лиц, охраняющих 
общественный порядок; 
• осознание конституционного 
долга и обязанностей 
гражданина 
своей Родины; 
• системные представления о 
народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны, знание 
национальных героев и 
важнейших 
событий отечественной истории; 
• негативное отношение к 
нарушениям порядка в классе, 
школе, общественных местах, к 
невыполнению человеком своих 
общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, 
поступкам. 

Федерации, получают знания об 
основных правах и обязанностях 
граждан России, о политическом 
устройстве Российского 
государства,его институтах, их 
роли в жизни 
общества, о символах 
государства — Флаге, Гербе 
России, о флаге и гербеУР 
Знакомятся с героическими 
страницами истории России, 
жизнью 
замечательных людей, явивших 
примеры гражданского 
служения, 
исполнения патриотического 
долга, с обязанностями 
гражданина Знакомятся с 
историей и культурой 
родного края, народным 
творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, 
особенностями быта 
народов России 
Знакомятся с важнейшими 
событиямив истории нашей 
страны, содержанием и 
значением государственных 
праздников Знакомятся с 
деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности, детско-
юношеских 
движений, организаций, 
сообществ, с правами 
гражданина 
Получают опыт межкультурной 
коммуникации с детьми и 
взрослыми— представителями 
разных народов России, 
знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни 

- Беседы, лектории, классные 
часы 
- Уроки мужества 
- Творческие конкурсы 
- Оформление стендов 
- Просмотр и обсуждение 
кинофильмов 
- Встречи с представителями 
различных субъектов 
профилактики, общественных 
организаций 
- Организация экскурсий 
- Военно- патриотические игры 
и конкурсы 
- Работа органов ученического 
самоуправления 
- Встречи с выдающимися 
людьми  

Направления «Я – личность», «Я и семья» 
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. 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 
• осознанное принятие роли 
гражданина, знание гражданских 
прав и обязанностей, приобретение 
первоначального опыта 
ответственного граж-данского 
поведения; 

Активно участвуют в 
улучшении школьной среды, 
доступных сфер жизни окружающего 
социума. 
Овладевают формами и методами 
самовоспитания: 

Уроки истории, 
литературы. 
- Акция «Согреем 
ладони, разгладим 
морщины» 
- Участие в 
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• усвоение позитивного 
социального опыта, образцов 
поведения подростков и молодёжи в 
современном мире; 
• освоение норм и правил 
общественного поведения, 
психологических установок, знаний и 
навыков, позволяющих 
обучающимся успешно действовать в 
современном обществе; 
• приобретение опыта 
взаимодействия, совместной 
деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и 
младшими, взрослыми, с реальным 
социальным окружением в процессе 
решения личностных и общественно 
значимых проблем; 
• осознанное принятие основных 
социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: 
— социальные роли в семье: сына 
(дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), 
наследника (наследницы); 
— социальные роли в классе: лидер — 
ведомый, партнёр, инициатор, 
референтный в определённых 
вопросах, руководитель, организатор, 
помощник, собеседник, слушатель; 
— социальные роли в обществе: 
гендерная, член определённой 
социальной группы, потребитель, 
покупатель, пассажир, зритель, 
спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 
• формирование собственного 
конструктивного стиля 
общественного поведения. 

самокритика, самовнушение, 
самообязательство, 
самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение 
другого человека. 
Активно и осознанно участвуют 
в разнообразных видах и типах 
отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, 
игра, спорт, творчество, увлечения 
(хобби). 
Приобретают опыт и осваивают 
основные формы учебного 
сотрудничества: сотрудничество со 
сверстниками и с учителями. 
Активно участвуют в 
организации, осуществлении и 
развитии школьного самоуправления: 
участвуют в принятии решений 
руководящих органов 
образовательного учреждения; 
решают вопросы, связанные с 
самообслуживанием, поддержанием 
порядка, дисциплины, дежурства 
и 
работы в школе; контролируют 
выполнение обучающимися основных 
прав и обязанностей; защищают 
права обучающихся на всех уровнях 
управления школой и т. д. 
Разрабатывают на основе 
полученных знаний и активно 
участвуют в реализации посильных 
социальных проектов — проведении 
практических разовых мероприятий 
или организации систематических 
программ, решающих конкретную 
социальную проблему школы. 

социальных проектах 
- Участие в 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
Победы, Дню матери, 
Дню семьи 
- Вахта памяти 
- Тематические 
классные часы 
- Просмотр и 
обсуждение фильмов 
- Проведение 
совместных 
праздников с 
родителями 
- Дискуссии по 
нравственной 
тематике 
- Ролевые игры 
- Экскурсии 
(реальные и 
виртуальные) 

 

Направления «Я и ЗОЖ», «Я и природа» 
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 

 
Содержание Виды  деятельности Формы 

занятий 
• присвоение эколого-культурных 
ценностей и ценностей здоровья своего 
народа, народов России как одно из 
направлений общероссийской гражданской 
идентичности; 

Получают представления о 
здоровье, здоровом образе жизни, 
природных возможностях человеческого 
организма, их 
обусловленности экологическим 

 
- Уроки 
биологии, 
ОБЖ, 
физкульту
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• умение придавать экологическую 
направленность любой деятельности, 
проекту, демонстрировать экологическое 
мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности; 
• понимание взаимной связи здоровья, 
экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека; 
• осознание единства и взаимовлияния 
различных видов здоровья человека: 
физического (сила, ловкость, выносливость), 
физиологического (работоспособность, 
устойчивость к заболеваниям), психического 
(умственная работоспособность, эмоциональное 
благополучие), социально- 
психологического (способность справиться 
со стрессом, качество отношений с 
окружающими людьми); репродуктивного (забота 
о своём здоровье как будущего родителя); 
духовного (иерархия ценностей); 
их зависимости от экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни человека; 
• интерес к прогулкам на природе, 
подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, 
занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 
• представления о факторах окружающей 
природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их 
компенсации, избегания, преодоления; 
• способность прогнозировать последствия 
деятельности человека в природе, оценивать 
влияние природных и антропогенных 
факторов риска на здоровье человека; 
• опыт самооценки личного вклада в 
ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, 
экологическую безопасность; 
• осознание социальной значимости идей 
устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования для 
устойчивого развития; 
• знание основ законодательства в области 
защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его 
требований; 
• овладение способами социального 
взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей 
среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего 
просвещения населения; 
• профессиональная ориентация с учётом 
представлений о вкладе разных профессий в 

качеством окружающей среды, о 
неразрывной связи экологической 
культуры человека и его здоровья. 
Участвуют в пропаганде экологически 
сообразного здорового образа жизни 
Учатся экологически 
грамотному поведению в школе, дома, в 
природной и сельской среде: 
организовывать экологически безопасный 
уклад школьной и домашней жизни, 
бережно расходовать воду, 
электроэнергию, 
утилизировать мусор, сохранять места 
обитания растений и животных. 
Участвуют в проведении школьных 
спартакиад, эстафет, экологических и 
туристических слётов. Ведут 
краеведческую, работу в местных 
туристических 
походах и экскурсиях, 
путешествиях и экспедициях. Участвуют в 
практической природоохранительной 
деятельности, создании и реализации 
коллективных 
природоохранных проектов. 
Составляют правильный режим занятий 
физической культурой, спортомтуризмом, 
рацион здорового питания, режим дня, 
учёбы и отдыха с учётом экологических 
факторов окружающей среды и 
контролируют их выполнение в 
различных формах мониторинга. 
Учатся оказывать первую доврачебную 
помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 
Приобретают навык противостояния 
негативному влиянию сверстников и 
взрослых на формирование вредных для 
здоровья привычек, зависимости от ПАВ 
(научиться говорить «нет»). 
Участвуют на добровольной основе в 
деятельности детско-юношеских 
общественных экологических 
организаций, мероприятиях, проводимых 
общественными экологическими 
организациями. 

ры 
- Дни 
здоровья 
- 
Тематичес
кие 
классные 
часы 
- просмотр 
учебных 
фильмов 
- участие в 
экологичес
ких 
акциях 
- Дни 
профилакт
ики 
 
- Работа 
спортивны
х 
секций 
- 
Школьная 
Спартакиа
да 
- Участие 
в 
различных 
соревнова
ниях 
- 
Творчески
е 
конкурсы 
- Выпуск 
плакатов 
- Занятия с 
психолого
м 
- Выпуск 
презентаци
й по 
ЗОЖ 
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решение проблем экологии, здоровья, 
устойчивого развития общества; 
• развитие экологической грамотности 
родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой 
экологически ориентированной 
деятельности; 
• устойчивая мотивация к выполнению 
правил личной и общественной гигиены 
исанитарии; рациональной организации 
режима дня, питания; занятиям 
физическойкультурой, спортом, туризмом; 
самообразованию; труду и творчеству для 
успешной социализации; 
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 
санитарно-гигиенических мероприятиях, 
экологическом туризме; 
• 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. 

 

Направление «Я и профессия» 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

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; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии 

 
Содержание Виды деятельности Формы 

занятий 
• понимание необходимости научных 
знаний для развития личности и общества, 
их роли в жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание 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 

Участвуют в олимпиадах по 
учебным предметам, изготавливают 
учебные пособия для школьных 
кабинетов, руководят 
познавательными 
играми обучающихся младших 
классов. 
Участвуют в экскурсиях на 
промышленные и 
сельскохозяйственные 
предприятия, в научные организации, 
учреждения культуры, в ходе которых 
знакомятся с различными видами 
труда, с различными профессиями. 
Знакомятся с профессиональной 
деятельностью и жизненным путём 
своих родителей ипрародителей. 
Участвуют в различных видах 
общественно полезной деятельности 

- уроки 
Технологии 
- сюжетно- 
ролевые 
экономические 
игры 
- Элективный 
курс «Моя 
будущая 
профессия» 
- Классные часы 
по 
профориентации 
- Экскурсии на 
предприятия и в 
учебные 
заведения 
Интеллектуальн 
ые игры 
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учебных и учебно-трудовых проектов; 
• сформированность позитивного 
отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, 
умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы 
по графику и в срок, следовать 
разработанному плану, отвечать за качество 
и осознавать возможные риски; 
• готовность к выбору профиля обучения 
на следующей ступени образования 
илипрофессиональному выбору в случае 
перехода в систему профессионального 
образования (умение ориентироваться на 
рынке труда, в мире профессий, в системе 
профессионального образования, соотносить 
свои интересы и возможности с 
профессиональной перспективой, получать 
дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или 
профессионального образования); 
• бережное отношение к результатам 
своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным 
вещам; поддержание чистоты и порядка в 
классе и школе; готовность содействовать в 
благоустройстве школы и её 
ближайшегоокружения; 
• общее знакомство с трудовым 
законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, 
безответственности и пассивности в 
образовании и труде 

на базе школы и взаимодействующих 
с ней 
других социальных институтов. 
Приобретают умения и навыки 
сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, 
взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности. 
Участвуют во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, 
знакомятся с 
биографиями выпускников, 
показавших достойные примеры 
высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и 
жизни. 
Учатся творчески и критически 
работать с информацией: 
целенаправленный сбор 

- Проектная 
деятельность 
- Встречи с 
людьми разных 
профессий 
- Выставка 
декоративно- 
прикладного 
творчества 

Направление «Я, творчество и одаренность» 

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 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 
• ценностное 
отношение к 
прекрасному, восприятие 
искусства как особой 
формы познания и 
преобразования мира; 
• эстетическое 
восприятие предметов и 
явлений 
действительности, 
развитие способности 
видеть и ценить 
прекрасное в природе, 
быту, труде, спорте и 
творчестве людей, 
общественной жизни; 

Получают представления об эстетических 
идеалах и художественных ценностях культур 
народов России; 
Знакомятся с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами 
Знакомятся с местными мастерами 
прикладного искусства, 
обсуждают прочитанные книги, 
художественные фильмы, телевизионные 
передачи, компьютерные игры на предмет их 
этического и эстетического содержания. 
Получают опыт самореализации в различных 
видах творческой деятельности, развивают 
умения выражать себя в доступных видах и 

Уроки истории, 
литературы, ИЗО, 
музыки, искусства 
- Выполнение 
творческих заданий по 
предметам 
- Посещение 
учреждений культуры 
- Посещение выставок 
- Обсуждение 
прочитанного и 
увиденного 
- Творческие 
конкурсы 
- Организация 
экскурсий 
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• представление об 
искусстве народов 
России. 

формах художественного творчества 
Участвуют вместе с родителями в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных 
вечеров, в экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-досуговых 
программ. 
Участвуют в оформлении класса и школы, 
озеленении пришкольного участка, стремятся 
внести красоту в домашний быт. 

- Оформление класса, 
школы к праздникам 
- Встречи с 
представителями 
творческих 
профессий. 

Воспитательная система школы базируется на нескольких программах: 
 «Я – гражданин России», программа гражданско-патриотического  воспитания;  «Подросток и 
Закон», программа, направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; программы «Здоровье».Профилактика детского травматизма, в том числе 
ДДТТ. 

Структура воспитательной работы включает в себя реализацию плана учебно- 
воспитательной работы  МБОУ Светлянской СОШ, планов воспитательной работы классных 
руководителей , программ внеурочной деятельности.  
При составлении программы учтены основные принципы воспитания: 
• принцип признания индивидуальности личности каждого ребёнка; 
• принцип предпочтения ориентации на внутреннюю мотивацию воспитания, а не на внешнюю; 
• принцип всеобщего сотрудничества и товарищеской взаимопомощи; 
• принцип завершенности в обучении и воспитании; 
• принцип системности, обеспечивающий единство подходов в решении всех образовательных 
задач; 
• принцип включения родителей в педагогический процесс. 
Воспитательная программа разработана с учётом возрастных особенностей, социальным 
запросом, в соответствии с Уставом образовательного учреждения и основаны на 
преемственности уровней образования и традициях школы. 
Участники Программы: 
- обучающиеся 5 – 11 классов; 
- педагогический коллектив учителей – предметников; 
- заместитель директора по ВР; 
- заместитель директора по УР; 
- классные руководители; 
- педагог – психолог; 
- родители. 
Воспитательные технологии используемые в МБОУ Светлянской СОШ: 
- педагогика сотрудничества (целевые ориентиры: учение без принуждения, переход от 
педагогики требований к педагогике отношений; гуманно-личностный подход к ребёнку, свобода 
выбора); 
- личностно ориентированное развивающее обучение  (целевые ориентиры: помочь личности 
познать себя, самоопределиться и самореализоваться, а не формировать заранее заданные 
свойства); 
- групповая технология (целевые ориентиры: коллективная деятельность стимулирует развитие 
ребёнка, развивает коммуникативную культуру, участие учащихся в групповой деятельности 
усиливает взаимопонимание, формирует навыки рефлексии); 
 - технология самосовершенствования личности  (целевые ориентиры: формирование мотивации 
на осознанное и целенаправленное улучшение личностью самой себя; творческая деятельность 
как основная сфера самосовершенствования личности реализуется в общественной деятельности, 
в системе воспитательной деятельности); 
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- игровые технологии (целевые ориентиры: игра важна как сфера реализации себя как личности; 
это вид деятельности, направленной на усвоение общественного опыта, в котором складывается 
самоуправление поведением); 
- технология «Дебаты» (целевые ориентиры: развития аналитико-синтетических и 
коммуникативных умений, культуры ведения коллективного диалога и, в итоге, самореализация 
и самоутверждение); 
- технология Коллективной Творческой Деятельности  (целевые ориентиры: уважение 
уникальности ребёнка, социальная направленность деятельности, коллективная деятельность как 
средство создания творческого поля, создание условий для развития творческого потенциала 
личности) и т.д. 
Контроль исполнения Программы 

Реализация программы воспитания и социализации предполагает организацию системы 
контроля её исполнения. Контроль исполнения программы осуществляет Администрация 
образовательного учреждения. 
В ходе реализации программы предполагается применение следующих форм и методов контроля 
воспитательной работы: 
- наблюдение; 
- беседы; 
- опросы; 
- административные совещания; 
- посещение родительских собраний, классных часов; 
- проверка документации; 
- анкетирование школьников; 
- фронтальный контроль; 
- тематический контроль; 
- персональный контроль; 
- обобщающий контроль; 
- анализ планов воспитательной работы классных руководителей; 
- анализ результатов деятельности классных руководителей; 
- заседания методического объединения классных руководителей; 
- тематический педсовет. 
 

 
2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 
 

 
Соответствующая деятельность МБОУ Светлянской СОШ представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся и осуществляется:  
 на основе базовых национальных ценностей российского общества;  
 при формировании уклада жизни МБОУ Светлянской СОШ;  
 в процессе урочной и внеурочной деятельности;  
 в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий,  
 с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 
участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и т. д.),  
 с созданием  условий для одаренных детей.  
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Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации является формирование уклада школьной жизни:  
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему 
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада жизни МБОУ Светлянской СОШ определяющую роль призвана 
играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, ученических 
коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной 
организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом формирования 
уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 
точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров МБОУ Светлянской СОШ, 
элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Системная работа МБОУ  Светлянской СОШ  по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающая рациональную 
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 
обучающимися, профилактику детского дорожно- транспортного травматизма, организацию 
системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 
представлена в виде следующих взаимосвязанных направлений: 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 
 Мониторинг соответствия состояния и содержания здания и помещений ОУ санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда 
 Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи. Организация горячего питания.  
Оснащенность оборудованием, позволяющим организовать здоровьесберегающую  
деятельность 
 Наличие медицинского кабинета 
 Наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 
работу 
 Мониторинг освещенности учебных кабинетов (естественное и искусственное освещение) 
 Целенаправленная работа по сохранению здоровья учащихся школы и преподавателей 
 Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, школьной столовой, спортивного зала 
 Плановая диспансеризация учащихся и учителей 
 Контроль пищевого рациона 
 Контроль за использованием при текущем ремонте школы к новому учебному году красок и 
строительных материалов, разрешенных для применения в детских учреждениях 
 Уборка кабинетов и школьной территории 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности. 
 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 
нагрузки 
Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся 
 Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств 
 Индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 
темпа деятельности). 
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 Организация режима постепенного повышения нагрузок для учащихся пятого класса с целью 
обеспечения адаптации к новым условиям 
 Обязательное проведение динамической паузы на уроке 
 Организация перемен с целью создания условий для двигательной активности учащихся 
 Анализ урока с точки зрения построения его на основе здоровьесберегающих технологий 
 Анализ состояния здоровья учащихся, выявление приоритетных задач работы 
 Осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 
годовой) 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 
 Организация эффективной работы с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физической культуры, в секциях и т.п) 
 Организация рациональной и соответствующей организации уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера 
 Организовать динамические перемены, физкультминутки на уроках, способствующих  
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности 
 Организация на базе школы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования 
 Использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни 
 Проведение Дней здоровья для учащихся 
 Организация спортивно-массовых мероприятий через проведение школьных соревнований, 
акций,  спартакиад. 
 Участие в республиканских и районных соревнованиях 
 Тесная связь с социальным окружением школы, с целью пропаганды ЗОЖ 
 Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ, помещающих информацию о спортивных 
соревнованиях; спортсменах школы, внесших свой вклад в спортивные достижения школы, 
классов;  
 Воспитание учащихся личным примером учителей, родителей (участие учителей в Днях 
здоровья, доброжелательность в общении, забота о собственном здоровье, отказ от вредных 
привычек) 

4. Формирование экологической культуры 
 Усвоение представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 
природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения природоведения, биологии, 
географии, бесед, просмотра учебных фильмов). 
 Получение опыта эмоционально- чувственного непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок,  
туристических походов и путешествий по родному краю). 
 Получение опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на  пришкольном 
участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.). 
 Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 
(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 
деятельности по месту жительства). 

5. Просветительская работа с учащимися. 
 Проведение тематических бесед, лекториев, уроков здоровья, конкурсов рисунков и 
плакатов по профилактике вредных привычек. 

6. Методико-просветительская работа с педагогами. 
 Проведение семинаров, круглых столов, педагогических советов. 

7. Просветительская работа с родителями. 
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 Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей. 
 Организация совместной работы по проведению соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек. 
 Информационная безопасность о негативных факторах риска здоровью детей 

8. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
 Инструктажи сотрудников школы и учащихся по правилам дорожного движения. 
 Занятия по ПДД (выступление сотрудников ГИБДД, тематические классные часы, викторины, 
конкурсы, конкурсы рисунков и плакатов). 
 Тематические уроки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках 
курса ОБЖ. 
 Статистика и анализ случаев травматизма с учащимися школы. 

9. Профилактика употребления ПАВ. 
 Тематические уроки в рамках курса ОБЖ 
 Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; мероприятия по профилактике табакокурения, 
наркомании, алкогольной зависимости; 
 Тематические родительские собрания 
 Встречи с врачами-наркологами ЦРБ г. Воткинска 
 Работа педагога-психолога 
 Конкурсы, викторины 

 
 

2.3.5. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся 

 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  
– как источника родительского запроса к школе на физическое, 

социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 
результатов деятельности образовательной организации;  

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;  
– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся являются:  

• вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 
возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, 
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;  

 •привлечение родителей в качестве экспертов, спикеров для участия в мероприятиях 
школы;  

•консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 
вербализованного запроса со стороны родителей);   

•содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 
определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.   

•привлечение родителей к активному участию в творческой, спортивной деятельности 
(мероприятиях школы) в качестве единомышленников и участников. 

 Просветительская работа с родителями. 
 Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей. 
 Организация совместной работы по проведению соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек. 
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 Информационная безопасность о негативных факторах риска здоровью детей. 
 
 

2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 
 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

 – ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 
ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 
и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 

 – неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 – уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 
в Российской Федерации. 

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 – гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 

 – признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 
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 – мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 
ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 
отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 
и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других 
людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения 
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 
эстетических представлений:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;  

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

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 
России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; 
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

 – эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  
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Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к семье и родителям:  

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений:  

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 
 – осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 – готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

 Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное 
благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
 

2.3.7 Описание методов и форм профессиональной ориентации  
в МБОУ Светлянской СОШ 

 
Целью профориентационной работы является:создание условий для изучения учащимися 

своих особенностей, интересов, склонностей, получения ими информации о правилах выбора 
профессии и дальнейшего самоопределения. 

Способствовать осмыслению ценностей и перспектив собственной трудовой и 
профессиональной деятельности, принятие и непринятие бытующих в обществе стереотипов 
профессиональной успешности с позиции актуальности для самих старшеклассников. 

Задачи по профориентации на начальной ступени общего образования: получение 
школьниками первоначальных сведений о мире профессий, о профессиях своих родителей. 
Задачи по профориентации на основной ступени общего образования: изучение учащимися 
своих личностных и деловых качеств. Оценка интересов и склонностей учащихся. Развитие 
навыков общения, уверенности в себе и лидерских качеств. Формирование у детей способности 
делать осознанный выбор профиля образования. 
Формы профориентационной работы: 
1. Индивидуальные: беседа, консультация, диагностика; 
2. Групповые: работа с группой, урок, игра, беседа, диагностика, семинар, тренинг; 
3. Групповые массовые: школьные профориентационные мероприятия, презентация учебных 
учреждений, ярмарки профессий. 
Пассивно-просветительские формы: беседы, лекции, просмотр фильмов, профдиагностика, 
профконсультация с учащимися, родителями (педагогами, психологами) 
 посещение городских «Ярмарок профессий», «Ярмарок учебных мест» 
 знакомство учащихся с образовательной картой республики 
 оформление стендов «Твоё профессиональное будущее» 

Для повышения эффективности работы по профессиональному самоопределению 
учащихся используем активные формы в триаде «учитель-ученик-родитель». 
Активные формы профориентационной работы: обучающее-развивающего направления: 
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 Экскурсии в образовательные учреждения, на предприятия; 
 Участие в мастер – классах руководителей творческих объединений; 
 Сюжетно-ролевые игры по профориентации; 
 Тематическая профориентационная неделя: выполнение практических заданий как 
компьютерные презентации «Редкие профессии», «Семейное профессиональное древо», «О 
профессиях в картинках», сочинения и стихи о профессии. 
Результаты профориентационной работы: 
- учащиеся должны знать: значение профессионального самоопределения, требования к 
составлению личного профессионального плана; правила выбора профессии; 
- понятие о профессиях и профессиональной деятельности;  
- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 
психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии. 
- учащиеся должны иметь представление: о смысле и значении труда в жизни человека и 
общества; о современных формах и методах организации труда; о предпринимательстве и рынке 
труда. 
- учащиеся должны уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с требования 
конкретной профессии; составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 
использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 
анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам 
профессиональной деятельности; пользоваться сведениями о путях получения 
профессионального образования 

 
 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности  
МБОУ Светлянской СОШ, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 
 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся. 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
1. Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 
экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся: 
-Процент охвата школьников дополнительным образованием и внеурочной деятельностью; 
-Доля школьников, принимающих активное участие в работе различных школьных объединений; 
-Доля подростков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; 
-Доля школьников, посещающих школьные спортивные секции; 
-Доля школьников, принимающих активное участие в работе детских общественных 
объединений и органов ученического самоуправления; 
-Доля школьников, принимающих участие в реализации программы «Здоровье»; 
-Доля школьников, принимающих участие в реализации программы патриотического 
воспитания; 
-Доля школьников, принимающих участие в реализации Программы профилактики 
правонарушений; 
-Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на учете; 
-Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма; 
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-Доля школьников, принимающих участие в акциях социального характера; 
- Доля школьников, принимающих участие в научно- практических конференциях, 
исследовательских работах; 
-Доля школьников, принимающих участие в трудовых акциях и делах школы. 
2. Группа критериев, указывающих на динамику (характер изменения) социальной, психолого-
педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
-Укомплектованность педагогическими кадрами по воспитательной работе; 
- Доля педагогов, внедряющих инновационные разработки по проблемам воспитания 
школьников; 
- Доля педагогов, разработавших и реализующих программу самореализации школьников; 
-Уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений среди 
обучающихся; 
- Доля обучающихся, участвующих в КТД; 
- Состояние межличностных отношений в классах. 

 
3. Группа критериев, указывающих на динамику детско-родительских отношенийи степени 
включённости родителей (законных представителей) в образовательный ивоспитательный 
процесс 
-Доля семей, активно участвующих в работе школы; 
-Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы классных руководителей; 
-Удовлетворенность родителей (семей) организацией воспитательной работы школы; 
-Доля семей, принимающих участие в организации и проведении мероприятий (конференций, 
семинаров, круглых столов, фестивалей и конкурсов семейного творчества, культурно-досуговых 
акциях и пр.) 
 

2.4 Программа коррекционной работы 
 
 
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является 
ее логическим продолжением Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 
образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых 
имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 
потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 
психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 
профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 
устойчивости старшеклассников.  
Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 
итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 
когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 
внеурочной деятельности; 
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– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 
работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 
 
Программа направлена на работу со следующими категориями учащихся при получении 

СОО: 

  - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (относятся учащиеся с психо-
физиологическими нарушениями: нарушения ЦНС, зрения, осанки, заболевания 
сердца,дизартрия, дерматиты и т.п.), выявленными на основании анализа медицинских карт и 
данных медико-психологического обследования; 
-обучающиеся, имеющие затруднения в освоении образовательной программы СОО  (В 
категорию обучающихся, имеющих затруднения в освоении образовательной программы школы, 
мы относим школьников с четвертными отметками «неудовлетворительно» по изучаемым 
предметам); 
- обучащиеся, имеющие затруднения в социально-коммуникативной адаптации  (Категория 
обучающихся, имеющих затруднения в социально-коммуникативной адаптации, представлена 
школьниками, которые испытывают трудности во взаимоотношениях со сверстниками и 
взрослыми). 
-Одаренные дети 
  
Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1.Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья, проводимые 
коррекционные мероприятия; 
2.Характеристика контингента обучающихся, имеющих  затруднения в освоении 
образовательной программы СОО, проводимые мероприятия; 

3.Система комплексного педагогического сопровождения одаренных детей. 
4. Показатели результативности коррекционно-развивающей работы, мониторинг динамики 
развития обучающихся. 
 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 
организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 
внеурочной, внеучебной). 

 
 Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 
Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 
программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 
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Программа коррекционной работы (далее – ПКР) вариативна по форме и по содержанию в 
зависимости от состава обучающихся с ОВЗ. 
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 
образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 
являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 
обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 
более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР 
разрабатывается на период получения среднего общего образования. 

 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа 
Цель: выявление характера и трудностей развития детей с ОВЗ, проведение их комплексного 
обследования и подготовка рекомендации по оказанию им ПМП помощи 

 
 

направления диагностической работы ответственное лицо за реализацию 
Выявление особых образовательных 
потребностей обучающихся при освоении 
основной образовательной программы среднего 
общего образования 

классный руководитель, педагог-психолог 

Определение уровня актуального и зоны 
ближайшего развития обучающегося с особыми 
образовательными потребностями, выявление его 
резервных возможностей 

педагог- психолог 

 
 

Коррекционно-развивающая работа 
Цель: обеспечение помощи в освоении содержания образования детям с ОВЗ 

 
направления коррекционно-развивающих занятий  ответственное лицо 

Организация и проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления трудностей обучения 

Предметники; психолог 

Развитие универсальных учебных действий в 
соответствии с требованиями основного общего 
образования 

Предметники 

Развитие форм и навыков личностного общения в 
группе сверстников, коммуникативной компетенции 

Классный руководитель; психолог 

Социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных 
условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах 

Психолог; 

 
Консультационная работа 

Цель: обеспечение индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по 
вопросам коррекции образования и воспитания и социализации. 

направления консультативной работы ответственные за реализацию 
Выработка совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися ОВЗ 

Предметники; психолог;,зам.дир по УВР 

Консультирование специалистами по Психолог ,предметники 
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вопросам инклюзивного образования и 
приемам работы с обучающимися ОВЗ 
Консультативная помощь семье в вопросах 
выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения учащихся ОВЗ. 

Классный руководитель; 
психолог; 

 
 
 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности 
при освоении содержания основной образовательной программы. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Проводятся коррекционные занятия со специалистами: логопед, педагог-психолог, 
олигофренопедагог. Материально- техническая база МБОУ Светлянской СОШ позволяет 
обеспечить коррекционно-развивающую среду для детей с ОВЗ. Учебные кабинеты оснащены 
средствами ТСО, есть выход в сеть Интернет. Спортивный зал обеспечен необходимым 
оборудованием, в библиотеке школы работает читальный зал. Функционирует медицинский 
кабинет. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется через художественно-
эстетическую, оздоровительную деятельность. 

При реализации коррекционной работы зоны ответственности распределяются между 
педагогами следующим образом: 

коррекционная работа ответственное лицо 
1.Психолого-педагогический мониторинг 
во время обучения 
 

педагог-психолог 

2.Соблюдение особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ . 

Учителя-предметники, классный 
руководитель 

3.Специальные дидактические и технические 
средства обучения. 

Учителя-предметники. 

4.Контроль за состоянием физического здоровья 
обучающегося с ОВЗ. 

Мед. работник 

5.Консультация родителей ребенка с ОВЗ. Мед. работник,  педагог- 
психолог, классный руководитель. 
 

6.Проведение коррекционной работы учебно-
познавательной, эмоциональной и личностной сфер. 

Мед. работник,  педагог- 
психолог, классный руководитель. 
 

 

 
 

 Характеристика обучающихся,  
имеющих затруднения  в освоении образовательной программы СОО 

 
 

 Трудности в освоении основной образовательной программы у данной группы детей 
обусловлены: 

- частыми пропусками учебных занятий по болезни; 
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- быстрой утомляемостью в течение урока; 
- гиперактивным поведением. 

 
Данная категория школьников требует особой организации учебной деятельности в щадящем 

режиме и реализации комплекса профилактических мероприятий по укреплению здоровья 
обучающихся. 

На основании мониторинга достижения планируемых результатов освоения Основной 
образовательной программы учителя  выявляют учащихся, имеющих затруднения в учении. 

Трудности при изучении русского языка: 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас; 
- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной мысли 
высказывания, ее речевом оформлении; 
- смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 
высказывания; 
- трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению частeй 
слова; 
- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе 
родственных слов; 
- затруднение при определении грамматических признаков различных частeй речи, 
неразличение частeй речи; 
- неразличение двух характeристик предложения: тип предложения по цели высказывания и по 
интонации; 
- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 
определении главного и зависимого слова; 
- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы; 
- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, при 
записи собственного текста; 

 

Трудности в изучении математики: 

-проблемы пространственной ориентировки, неправильное называние геометрических фигур, 
форм окружающего; 

- смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 
- неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время-
длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), 
решить текстовую задачу в 1-2 действия; 
- неумение пользоваться математической терминологией; 
-неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 
- неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений; 
- неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с 
использованием изученных алгоритмов; 

 

Общеучебные трудности 

- неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 
- непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 
простых); 
- недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 
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- неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных учебных 
и практических задач; 
- неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное 
выполнение задания); 

-  смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма 
при его выполнении; 
- подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

- неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 
- неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 
- неумение применить знания в нестандартной ситуации; 
- неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить 
решения по степени рациональности. 

 

На основании результатов социометрического исследования и наблюдений педагогов за 
психологическими особенностями школьников выделяется группа учащихся имеющих 
проблемы социально-коммуникативной адаптации. 

 

Характеристика трудностей межличностных отношений: 

Характер взаимодействия ученика и учителя (взрослого): 

- непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого); 
- боязнь критики, негативной оценки. 

 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

-эгоцентричность, неумение общаться; 
- повышенная тревожность; 
- неумение строить совместнyю деятельность; 
- заниженная (завышенная) самооценка; 
- другие трудности ... 

 
 

 Система комплексного педагогического сопровождения обучающихся 
с особыми образовательными потребностями 

 
При получении среднего общего образования осуществляется непрерывное 

педагогическое сопровождение. В службу сопровождения входят специалисты:  педагог-
психолог (по желанию родителей и с их согласия), классные руководители, учителя-
предметники, медицинские работники (фельдшер, педиатор), заместители директора, 
директор). 

Комплексное изучение обучающихся, выбор наиболее адекватных проблем ребенка 
методов работы, отбор содержания обучения, приемы организации образовательной 
деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 
осуществляется по решению совещания при директоре, Педагогических советов 

Переход детей из ступени основного общего образования  на ступень среднего общего 
образования общеобразовательной организации является кризисным, поэтому 
приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 
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профилактическая работа по предупреждению проблем адаптационного периода: 
социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 
(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 
мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 
трудностей в обучении). 

 

Направления работы с обучающимися, 
имеющими затруднения в освоении ООП ООО 

направление комплекс мероприятий планируемый результат 
диагностическое анализ качества знаний по 

итогам четвертей и учебного 
года 

выделение группы учащихся 
имеющих отметку 
«неудовлетворительно» по 
изучаемым предметам 

коррекционно-
развивающее 

вовлечение обучающихся во 
внеурочные коллективные 
мероприятия. Участия 
школьников в презентации 
проектных и исследовательских 
работ. Обсуждение и  
инсценировки социально-
коммуникативных ситуаций на 
основе учебного материала и 
примеров из окружающей 
жизни. Индивидуальные беседы 
по разрешению конкретных 
конфликтных ситуаций. 

успешная интеграция 
обучающихся в школьный 
коллектив основного общего 
образования. Повышение 
уровня воспитанности 
школьников в общении со 
взрослыми. Сотрудничество с 
учителем при организации 
образовательной 
деятельности 

информационно-
просветительское 

индивидуальные консультации 
педагога-психолога (по 
желанию родителей). 
Изготовление памяток для 
обучающихся и родителей по 
правилам общения 

информированность 
родителей о проблемах 
социально-коммуникативной 
адаптации и способах 
коррекции поведения 
ребенка. 

 

Показатели результативности коррекционно-развивающей работы, 
мониторинг динамики развития обучающихся 

категории 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

критерии 
результативности 

показатели 
результативности 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  

отсутствие уменьшение 
качества знаний у 
обучающихся с 
психофизиологическими 
нарушениями 

% качества знаний у 
обучающихся на начало 
и конец учебного года 

обучающиеся, 
имеющие 
затруднения в 

уменьшение доли 
обучающихся, имеющих 
отметку 

% обучающихся, не 
имеющих 
«неудовлетворительно» 



 

 

98 

 

освоении 
образовательной 
программы СОО 

«неудовлетворительно» и 
по изучаемым предметам 

по изучаемым 
предметам по 
результатам каждой 
учебной четверти 

 
 

 Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся основной школы осуществляется в рамках 
урочной и внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 
развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

Учителя-предметники применяют индивидуальный подход к обучающимся и при необходимости 
дают дополнительные творческие задания на уроках, факультативах, элективных курсах. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектно-исследовательскими работами по предметам, интересным для обучающегося. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 
Обучающиеся 10-11 классов имеют возможность принимать участие в конкурсах и конференциях 

республиканского, российского и международного уровня . 
 

Планируемые результаты коррекционной работы 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 
среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 
нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 
успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 
образовательных организациях разного уровня. 
Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 
– ответственное отношение к выполнению заданий; 
– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 
– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  
– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 
– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  
Метапредметные результаты: 
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– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 
согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 
предотвращение конфликтов;  

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

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 
практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 
целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 
оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 
программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 
способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 
проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 
профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов 
путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 
(предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 
на формирование целостных представлений о мире и общейкультуры обучающихся путем 
освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 
сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях 
и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 
целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 
возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ 
имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 
экзамен или государственный выпускной экзамен.  
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Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» 
или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 
условиях 

 Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 
установленному образцу в МБОУ Светлянской СОШ. 
Мониторинг динамики развития обучающихся 

На Педагогическом совете в ноябре текущего учебного года выявляются обучающиеся с 
особыми образовательными потребностями. Определяются показатели на начало учебного 
года 

На Педагогическом совете в декабре и марте обсуждаются результаты успеваемости 
обучающихся, имеющих затруднения в освоении образовательной программы школы. 

На Педагогическом совете в мае подводятся итоги коррекционно-развивающей работы 
при получении основного общего образования. 

 
3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 
3.1 Учебный план 

В МБОУ Светлянской СОШ реализуется Учебный план Универсального профиля. 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (c 
изменениями и дополнениями); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 
изменениями и дополнениями); 
- 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). 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с 
изменениями и дополнениями); 

Учебный план составлен с учетом максимальной учебной нагрузки при шестидневной 
учебной неделе и обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса и предусматривает 2-летний срок освоения образовательных 
программ среднего общего образования для 10-11 классов. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература (русский 
язык и литература),  родной язык и родная литература (родной язык), Иностранные языки 
(иностранный язык (английский), математика и информатика (математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия), общественные науки (история, обществознание, 
география), естественные науки (физика, химия, биология, астрономия), физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности), индивидуальный проект. 



 

 

101 

 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план предусматривает учебные предметы, 
являющиеся общими и обязательными для включения в учебный план (вне зависимости от 
профиля обучения на углубленном или базовом уровне):«Русский язык», «Литература», 
«Родной язык», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия», «История», «Физическая культура», «Астрономия», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Выбор родного языка , изучаемого в рамках обязательной предметной области «Родной 
язык и родная литература, осуществляется  родителями(законными представителями) 
обучающихся. В 2020 –2021 учебном году реализуются в рамках обязательной предметной 
области «Родной язык и родная литература»: «Родной язык (русский)». 

В 10-м классе введено изучение учебного предмета «Астрономия» в качестве 
обязательного на уровне среднего общего образования (0,5 часа в неделю). Также в учебном 
плане на уровне среднего общего образования 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, проектно - исследовательской, социальной, художественно - творческой, 
иной).Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении 10- 11 класса. 

Для универсального профиля часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  дополнена предметами  по выбору обучающихся: Физика (2 ч), География (1 ч), 
Информатика и ИКТ (1 ч.), Химия (2 ч). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебный план 
включены такие элективные курсы по выбору обучающихся, которые обеспечивают различные 
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные: Мир через культуру (1 ч), Практическое 
применение математики (1 ч), Финансовая грамотность (о,5 ч), Экология Удмуртии (1 ч), 
Актуальные вопросы современной биологии (1ч),Увлекательная английская 
грамматика(1ч),Обществознание: теория и практика (о,5 ч) 

 
 

Учебный план 
Универсального профиля 

 
предметная область учебный предмет уровень количество часов в неделю 

10 
класс 

11 
класс 

всего 

обязательная часть    
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 2 136 
Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 0,5 34 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

Б 5 5 340 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 3 204 

Естественные науки Биология Б 1 1 68 
Астрономия Б 0,5 0,5 34 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 136 
Обществознание Б 2 2 136 
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Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальный проект  1 1 68 

итого   24 24 1632 

часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  
 
 
 
 
13 
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предметная 
область 

название предмета, курса по 
выбору 

884 

Математика и 
информатика 

Физика Б 2 2 136 
Информатика Б 1 1 68 

Общественные 
науки 

География 
 

Б 1 1 68 

Естественные науки Химия Б 2 2 136 

Технология Технология Б 1 1 68 

Естественные науки Актуальные вопросы 
современной биологии 

ЭК 1 1 68 

Экология Удмуртии ЭК 1 1 68 
Общественные 
науки 

Обществознание: теория и 
практика 

ЭК 0,5 0,5 34 

Финансовая грамотность ЭК 0,5 0,5 34 
Искусство Мир через культуру ЭК 1 1 68 

Математика и 
информатика 

Практическое применение 
математики 

ЭК 1 1 68 

Иностранные языки Увлекательная английская 
грамматика 

ЭК 1 1 68 

ИТОГО   37 37 2516 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

 37 37  

 
В 2020-2021 учебном году  в МБОУ Светлянской СОШ реализуется Учебный план 

Универсального профиля в 10 классе. 
Промежуточная аттестация в 10 классе проводится согласно  Положению о 

промежуточной аттестации МБОУ Светлянской СОШ в период с 17 апреля по 20 мая 2021 года. 
 
  
предмет форма 
Русский язык тест 
Литература тест 
Родной язык (русский) тест 
Английский язык контрольная работа 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
контрольная работа 
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История  контрольная работа 
Обществознание (включая экономику и право) контрольная работа 
Физика контрольная работа 
Астрономия контрольная работа 
Химия контрольная работа 
Биология контрольная работа 
ОБЖ тест 
Физическая культура сдача нормативов 
Информатика и ИКТ контрольная работа 
География контрольная работа 
Технология проект 

 
 

3.2 Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 
 

 Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 
Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34; 

 
 Федеральными государственными образовательными стандартами 

 
 СанПиН 2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ №189).п.10.3; п.10.31 

            Уставом школы. 
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 
учреждений культуры региона и 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.  
 
Начало учебного года – 01.09.2020 
Всего учебных недель – 34 недели (с учетом праздничных дней: 4 ноября, 23 февраля, 8 
марта, 1 и 10 мая) 
Окончание учебного года:для 5-8 классов - 29.05.2021 
                                              для 9 класса – 25.05.2021 
Окончание учебного года: 11 класс учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА 
и учебным планом. 
Продолжительность учебного года 
5-11 классы – 34 учебные недели (без учета экзаменационного периода) 
Периоды учебных занятий и каникул на 2020-2021 учебный год: 

 
Календарный учебный график основного общего образования 

 
I четверть  

сентябрь - 4 недели+2 дня  
7 недель+5 дней октябрь – 3 недели+3 дня 

Каникулы с 26.10.2020-02.11.2020 7 дней 
II четверть  
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ноябрь -4 недели  
7 недель+5 дней декабрь -3 недели+5 дней 

Каникулы с 28.12.2020-10.01.2021 14 дней 
III четверть  

январь – 2 недели+5 дней  
10 недель 1 день февраль -3 недели+5 дней 

март -3 недели+2 дня 
Каникулы с 22.03.2021-28.03.2021 7 дней 

IV четверть  
апрель -4 недели+2 дня 8 недель+1 день 
май -4 недели 
 

 
 

3.3. План внеурочной деятельности 
 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. План внеурочной 
деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной 
программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 
образования (до 700 часов за два года обучения). 

 План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и включает: 
 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 
общественных объединений, например «Юность», организаций (в том числе и в 
рамках«Российского движения школьников»); 
 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся ( ученические 
научные общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы, 
дистанционные олимпиады, конкурсы); 
 план воспитательных мероприятий. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
 духовно-нравственное; 
 физкультурно-спортивное и оздоровительное; 
 социальное; 
 общеинтеллектуальное;, 
 общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 
с учётом пожеланий обучающихся и реализуется посредством различных  форм организации, 
таких, как экскурсии, ролевые игры, круглые столы, конференции, диспуты, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, творческие 
выставки, социальное проектирование и т. д. Внеурочная деятельность может быть организована 
в выходные дни и в период каникул. Реализация плана внеурочной деятельности 
предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. 
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План внеурочной деятельности средней общеобразовательной школы основного общего 
образования разработан в соответствии с нормативными документами федерального и 
регионального уровней:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10), утверждённые постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189); 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для развития творческого потенциала 
учащихся, их успешной адаптации в образовательной и социальной среде, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

На внеурочную деятельность в МБОУ Светлянской  СОШ отводится в объеме до 10 часов 
в неделю.  

Содержание занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и родителей 
(законных представителей) и осуществляется по 5-ти основным направлениям: 

 - Спортивно-оздоровительное 
 - Духовно-нравственное 
 - Социальное 
 - Общеинтеллектуальное  
- Общекультурное 
1. Спортивно – оздоровительное направление реализуется через такие формы как 

физкультурные праздники и соревнования, разные виды спортивно-оздоровительной 
деятельности.  

2. Духовно-нравственное направление, направление реализуется через деятельность в 
детей в рамках художественного творчества, прикладного искусства; организаций экскурсий, 
посещение художественных выставок, музеев, фестивалей искусств. 

 3. Социальное направление ориентировано на патриотическое воспитание обучающихся 
и реализовываться через формы: поисково-исследовательская работа в архивах (семейных, 
школьных) и музейных фондах и др., встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов 
патриотической направленности, тематические сборы, военно- спортивные праздники. В основу 
организации внеурочной деятельности в рамках социального направления положена 
общественно – полезная деятельность учащихся. Важной составляющей данного направления 
является социальная значимость мероприятий для учащихся, имеющих практическую 
направленность, формирующий безопасный образ жизни для себя и окружающих, умение 
правильно действовать в экстренной ситуации. 

4. Общеинтеллектуальное направление реализуется через такие формы, как 
познавательные беседы, детские исследовательские проекты, внешкольные акции 
познавательной направленности, конференции учащихся, встречи с интересными людьми.     

 5.Общекультурное направление направлено на формирование духовно-нравственного 
развития обучающихся, ориентирует детей на бережное, заботливое отношение к миру, 
формирование активной жизненной позиции, организаторских умений и навыков. Формы 
общекультурного направления представлены посещением музеев, картинных галерей, 
этическими беседами. 
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Направление 
внеурочной 
деятельности  

Формы внеурочной деятельности    Классы, часы 

10 11 
спортивно-
оздоровительное  

-Походы, экскурсии, турслеты, дни здоровья, подвижные игры, 
физкультминутки, беседы, классные часы 

1 1 

спортивные мероприятия  1 1 
духовно-
нравственное  

-Классные часы, уроки мужества, мероприятия нравственно – 
патриотической направленности, 

1 1 

Акции («Георгиевская ленточка, «День матери», «День пожилого 
человека») и др. 

0,5 0,5 

Подготовка к творческим конкурсам 0,5 0,5 

социальное Досугово-развлекательные акции, праздники, концерты, вечера.  
-Коллективные творческие дела.  
-Социальные пробы (инициативное участие детей в социальных 
делах, проектах, акциях).  
-работа органов ученического самоуправления 
-жизнь ученических сообществ (Республиканского движения 
«Юность», Российского движения школьников) 
 

2 2 

общеинтеллектуа
льное  

-Беседы, круглые столы, предметные недели, библиотечные 
уроки.  
-Научно – практическая конференция.  
-Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры, 
познавательные игры, викторины, беседы.  
-Проектная деятельность. 
-Финансовая грамотность 
-Профессиональные пробы 
-Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 
(олимпиады, интеллектуальные конкурсы) 

2 2 

общекультурное   -Экскурсии, музейные и библиотечные уроки, выставки 
творческих работ обучающихся, конкурсы, концерты, просмотр 
фильмов, посещение театров. 
-Классные часы и общешкольные традиции.  
  

2 2 

Итого в неделю  10 10 
Итого в год  340 340 
                           Итого по курсу среднего общего образования школы:  680 часов 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется на основе 
формирования «Портфолио» без оценивания учащихся по пятибалльной шкале. 

 
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года может иметь 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 
инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 
значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 
событиями). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 
деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 
идентичности и таких компетенций, как: 
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– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 
совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления участия в детско-юношеских 
общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, села, района в ходе партнерства с общественными 
организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ в МБОУ Светлянской СОШ осуществляется в 
рамках школьного самоуправления (Советы обучающихся, Республиканского движения 
«Юность», Российского движения школьников). 

Формат организации жизни ученических сообществ предусматривает: 
– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 мероприятий 

(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и 
массовые формы организации совместной деятельности обучающихся); 

–  мероприятия, содержание которых может определяться обучающимися, родителями, 
педагогами в зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников образовательных 
отношений и традиций МБОУ Светлянской СОШ. Основными участниками  выступают 
ученические классы.  

Календарь традиционных  дел и праздников 

Время 
проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 
Месячник безопасности 
Месячник «Внимание-дети» 
Акция «Капля жизни»,  
Турслет 

Октябрь  День Учителя,  
Неделя добра, 
День пожилого человека.  
Акция «Согреем ладони -разгладим морщинки» 

Ноябрь Неделя подростка. 
Подросток и ответственность 
День Матери 

Декабрь День Конституции 
Правовые классные часы 
 Декада правовых знаний 

Январь Неделя финансовой грамотности 
 

Февраль Месячник военно-патриотического воспитания 
Март  Конкурс   «Веселый светофор» 

«День птиц» 
Апрель Неделя подростка 
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Неделя добра «Жизнь дана на добрые дела» 
Школьная НПК «Шаг в будущее» 
День Здоровья 

Май  Уроки мужества 
Музейная неделя. 
 Митинг, посвященный Дню Победы 
Акция «Бессмертный полк» 
Шефская помощь ветеранам 
Последний звонок 

Июнь  День памяти 
Акция «Красная гвоздика» 
«День России» 

 
В МБОУ Светлянской СОШ с соответствии с направлениями (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 
организован Совет Досуга, Совет Умников, Совет по спорту и т.д. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 
обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 
самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 
осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 
патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 
сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 
жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 
подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 
трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при 
участии ученического сообщества. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности 
становятся нормативные документы органов управления образованием (федеральных, 
региональных и муниципальных).  

 План внеурочной деятельности в МБОУ Светлянской СОШ реализуется с учетом 
универсального профиля. 

 
В весенние каникулы 10-го класса могут организоваться поездки в организации 

профессионального и высшего образования. После поездок  проводятся коллективные 
обсуждения, в ходе которых классным руководителем обеспечиваются анализ и рефлексия 
обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, организация 
«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 
концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 
обязательным коллективным обсуждением). 
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3.4 Система условий реализации основной образовательной программы. 
 

В МБОУ Светлянская СОШ созданы условия, способствующие реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования. 

В школе создается  и поддерживается комфортная развивающая образовательная среда, 
адекватная задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 
среднего общего образования, условия должны: 

– соответствуют требованиям ФГОС СОО; 
– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  
– обеспечивают реализацию основной образовательной про- 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых 
результатов ее освоения. 

 
3.4.1 Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 
– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 
– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 
Кадровое обеспечение 

МБОУ Светлянская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации. 
Должность Должностные 

обязанности 
Количество 
работников 
в ОУ 
(требуется 
/имеется) 

Требования к 
уровню 
квалификации 

Фактический 
уровень 
квалификации 

руководитель 
образовательного 
учреждения 

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения 

1/1 высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
Менеджмент», 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет 

высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
Менеджмент», 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет 
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заместитель 
руководителя 

координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса. 
 

2/2 высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
государственного 
и муниципального 
управления стаж 
работы на 
педагогических 
или руководящих 
должностях не 
менее 5 лет. 
 

среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
государственного 
и муниципального 
управления 

учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного выбора 
и освоения 
образовательных 
программ 

12/12 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету 

высшее 
профессиональное 
образование (8 
человек) среднее 
профессиональное 
образование (4 
человека)  

педагог-психолог осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся 

1/1 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 

высшее 
профессиональное 
по направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология»  

старший вожатый способствует 
развитию и 
деятельности 
детских 
общественных 
организаций, 
объединений 

1/1 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование без 
предъявления 

высшее 
профессиональное 
образование без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
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требований к 
стажу работы 

преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики 
курса ОБЖ. 
Организует, 
планирует и 
проводит учебные, в 
том числе 
факультативные и 
внеурочные, занятия, 
используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и средства 
обучения 

1/1 высшее 
профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» 

высшее 
профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» 

библиотекарь обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует 
в их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

1/1 высшее или 
среднее 
профессиональ-
ное образование 
по специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность 

высшее 
профессиональное 
образование 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта.  
Все учителя школы в системе (не реже 1 раза в 3 года) проходят обучение на курсах 

повышения квалификации. 
•  
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
 
Сопровождение развития педагога, способного постоянно развивать 

компетентности, педагога, обладающего чувством перспективы, разрабатывающего 
различные стратегии и стили профессионального развития. 
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План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям введения ФГОС 
СОО. 

 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 
 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам выявленным в ходе  
введения ФГОС СОО. 
 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОУ по 
итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 
проблемам введения ФГОС СОО. 

 
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной  

программы образовательного учреждения. 
 

6. Участие педагогов в разработке и  оценки эффективности работы в условиях введения 
ФГОС СОО. 
 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 
инновационной деятельности, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям  
введения ФГОС СОО. 
 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, 
инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 
 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание условий для сохранения 
психологического здоровья всех участников образовательного процесса, максимального 
раскрытия индивидуальности каждого ученика и обеспечение преемственности в оказании 
психологической помощи на всех ступенях образования. 

В МБОУ Светлянской СОШ осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 
участников образовательного процесса, обеспечивающее: 
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 
уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся, в том числе особенностей перехода  в подростковый возраст; 
- вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

 образовательных отношений МБОУ  Светлянской СОШ  
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Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

-Индивидуальное 
- Групповое  
-На уровне класса 
- На уровне ОУ 
 

Основные формы сопровождения: 
-консультирование 
-диагностика 
-профилактика 
-коррекционная работа 
-просвещение 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

1.Сохранение и укрепление психологического здоровья. 
2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
3. Развитие экологической культуры. 
4. Дифференциация и индивидуализация обучения. 
5. Мониторинг возможностей и способностей. 
6. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 
7. Выявление и поддержка детей, проявивших особые творческие способности. 
8. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде. 
9. Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 
 
 
Мероприятию по формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

обучающихся: 

 консультирование (может носить диагностический, стимулирующий, рекомендательный 
характер, служить средством повышения психолого- педагогической грамотности); 
 проведение психологических занятий с обучающимися в рамках просветительской / 
профилактической работы (как в индивидуальной, так и в групповой форме); 
 проведение тематических классных часов; 
 проведение различных мероприятий по отдельным направлениям воспитательной работы . 
Мероприятия по формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников образовательного учреждения, а также 

родителей (законных представителей) обучающихся: 

 консультирование (может носить диагностический, стимулирующий, рекомендательный 
характер, служить средством повышения психолого- педагогической грамотности); 
 участие в родительских собраниях с тематическими сообщениями; 
 участие в педагогических советах и методических объединениях с выступлениями на 
актуальные темы, 
 проведение семинаров, направленных на развитие психологической культуры педагогических 
и руководящих работников образовательного учреждения. 
 

Мероприятия по направлениям психолого-педагогического сопровождения 
 

Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне ОУ. 
Формы сопровождения: диагностика, профилактика, коррекционная работа, консультирование, 
просвещение. 
Основные мероприятия: 
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 проведение диагностики индивидуальных особенностей и склонностей учащихся, их 
потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 
самоопределении. 
 проведение психологических занятий с обучающимися в рамках просветительской / 
профилактической работы (как в индивидуальной, так и в групповой форме); 
 консультирование - оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в 
вопросах развития, воспитания и обучения; 
 проведение тематических классных часов; 
 проведение различных мероприятий по отдельным направлениям воспитательной работы . 
 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне ОУ. 
Формы сопровождения: профилактика, просвещение. 
Основные мероприятия: 
- цикл мероприятий по профилактике наркомании, алкогольной зависимости и табакокурения; 
- чтение лекций специалистами медицинских центров города; 
- проведение тематических классных часов; 
- проведение психологических занятий с обучающимися 
 

Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

 
Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса. 
Формы сопровождения: диагностика, консультирование, экспертиза, 
профилактика, просвещение. 
Основные мероприятия: 
 мониторинг успеваемости; 
 проведение семинаров, направленных на повышение психологической грамотности и развитие 
психологической культуры педагогических работников образовательного учреждения. 
 

Выявление и поддержка одаренных детей 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой. 
Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, 
профилактика, просвещение. 
Основные мероприятия: 
 проведение диагностики с целью выявления одаренных детей; 
 организация работы одаренных детей над исследовательскими и творческими проектам в 
режиме наставничества (в качестве наставника может выступить ученый, деятель науки или 
культуры, специалист высокого класса); 
 разработка проектов, предназначенных для удовлетворения постоянно изменяющихся 
индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей одаренных детей и 
позволяющих обеспечить развитие их способностей в рамках внешкольной деятельности; 
 участие одаренных детей в творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах, научно-
практических конференциях и семинарах; 
 мониторинг личностного, когнитивного развития одаренных детей; 
 индивидуализированная психологическая поддержка одаренных детей; 
 оказание помощи родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 
другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения 
одаренных детей. 
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Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой. 
Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, коррекционная 
работа, профилактика, просвещение. 
Основные мероприятия: 
 проведение диагностики с целью выявления детей с особыми образовательными 
потребностями; 
 индивидуализированная психологическая поддержка детей с особыми образовательными 
потребностями; 
 оказание помощи родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 
другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения 
детей с особыми образовательными потребностями; 
 работа по формированию толерантности к детям с особыми образовательными потребностями. 
 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса. 
Формы сопровождения: диагностика, консультирование, просвещение. 
Основные мероприятия: 
 проведение диагностики профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и 
выбора профессии; 
 проведение консультирования по итогам диагностики, информирование обучающихся об 
особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 
составляющих различных профессий; 
 
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса. 
Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, просвещение. 
Основные мероприятия: 
 проведение психологических занятий с обучающимися по формированию навыков общения; 
 консультирование по проблемам межличностного общения; 
 проведение различных общешкольных и классных мероприятий, направленных на развитие 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 
 
Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 
Уровни сопровождения: групповой, на уровне класса, на уровне ОУ. 
Формы сопровождения: консультирование, развивающая работа, просвещение. 
Основные мероприятия: 
 реализация деятельности Школьного Самоуправления (Ученический Совет) 
 подготовка и проведение Дня самоуправления, приуроченного ко Дню учителя. 
 проведение фестивалей, конкурсов, благотворительных акций, и других мероприятий, 
направленных на поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 
 

Развитие экологической культуры 
Уровни сопровождения: на уровне класса, на уровне ОУ. 
Формы сопровождения: развивающая работа, просвещение. 
Основные мероприятия: 
• цикл мероприятий экологической направленности 
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• проведение тренингов с обучающимися 

 
3.4.3.Финансовое обеспечение реализации 

 основной образовательной программы 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 
задании образовательной организации.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного среднего общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
среднего общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 
заработной плате, а также начисления на оплату труда; расходы, непосредственно связанные с 
обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 
технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг 
связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой 
за пользование этой сетью); иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 
обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 
и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 
расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объёма средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в ПФХД. 

Фонд оплаты труда МБОУ Светлянской СОШ состоит из базовой и стимулирующей 
частей. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах школы. 

Основанием для осуществления данных выплат являются показатели качеств обучения и 
воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 
компетентностях. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги и включают в себя: 
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 
коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 
затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 
(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 
пожаротушения). Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 
предыдущем отчетном периоде (году). 

 
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения  приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для обеспечения "равного доступа к образованию" для всех обучающихся с учётом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, в МБОУ 
Светлянской  СОШ созданы специальные возможности: 
 перед входной группой расположен  звонок вызова помощника из числа сотрудников школы 
для предоставления услуг по оказанию инвалидам и лицам с ОВЗ необходимой технической 
помощи; 
 при входе в здание и на лестничных маршах внутри школы обозначены контрастные ступени 
(нижняя и верхняя ступень выделены желтым цветом) для слабовидящих людей; 
 на стеклянные двери, во избежании травм, наклеен "Желтый круг" - предупрелительный знак 
для слабовидящих людей. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 
основную образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты – 9 кабинетов; 
• актовый зал; 
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• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством; 
• информационно-библиотечный центр; 
• спортивный зал, стадион, спортивная площадка; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

      • гардероб, санузлы, места личной гигиены; 
       • участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлжности, а также мебелью. Оценка материально-технических условий 
реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении может 
быть осуществлена по следующей форме. 

 
№

 п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются в 

наличии 
1

1 
Учебные кабинеты  имеются в наличии 

1
2 

актовый зал имеются в наличии 

3
3 

Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством 

имеются в наличии 

3
4 

Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности кабинеты и мастерские 

имеются в наличии 

 
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ Светлянская СОШ, реализующее основную образовательную 
программу среднего общего образования, обеспечена мебелью, освещением, хозяйственным 
инвентарём и оборудовано. 

 
Тип техники Количество Где установлен (кабинет) Кем используется 

Компьютеры 6 Кабинет 

ОБЖ, русского языка и 
литературы, информатики, 

биологии, химии 

Учителями 

учащимися 

Интерактивная доска с 
проектором для основной 
школы 

1 Кабинет  №1 Учителями 

Интерактивная доска с 
проектором для основной 
школы 

1 Кабинет №8 
 

Учителями 

Моноблоки 2 библиотека Учителями 

учащимися 

Ксерокс 1 библиотека Учителями 

учащимися 
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Компьютеры для 
административного 
персонала с принтером и 
сканером 

2 Кабинет секретаря Кабинет 
зам. дир. по ВР 

Зам. директора 
секретарь 

Музыкальный центр с 
усилителем и 
микрофоном 

1 Кабинет вожатой Учителями 
учащимися 

Цифровой микроскоп 2 Кабинет 11  Учителями 

учащимися 
Экран 2 Кабинет 

информатики 

Учителями 

учащимися 

 

ООП СОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 
предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам). 
В МБОУ Светлянской СОШ  имеются в наличии средства обучения и воспитания: 
 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, атласы, раздаточный 
материал); 
 электронные образовательные ресурсы; 
 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 
доски); 
 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 
демонстрационные); 
 учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.); 
  спортивное оборудование, 
 

Данные средства обучения доступны для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Учебные классы и кабинеты, специализированные кабинеты оснащены в соответствии с 
требованиями, предусмотренными государственным образовательным стандартом РФ и нормами 
оснащения учебных кабинетов. 

В учебном процессе используется аудио-, видеотехника:  компьютеры, принтеры, 
сканеры, проекторы, плакаты, стенды, наглядные пособия технического направления. 
 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя : учебники , 
учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические 
пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 
Для поиска дополнительной учебной информации обучающиеся и педагоги имеют возможность 
бесплатного выхода в сеть Интернет на базе библиотеки ОУ и в учебных кабинетах. 
 

Современная информационная база 

- Локальные сети 
-  Выход в Интернет  
Уровень профессионализма учителей и техническое оснащение образовательного процесса 
позволяют использовать на уроках по разным предметам презентации для обучения учащихся. С 
применением ИКТ и Интернет-технологий осуществляется проектная деятельность. В школе 
функционирует школьный сайт. Проводятся учебные и внеучебные занятия, мероприятия с 
привлечением техники и Интернет-ресурсов 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 

 
Учебный предмет 

 

Название учебника, автор,   издательство, год 
издания 

Номер в « 
Федеральном 

перечне» 
   

2 4 5 
Русский язык 

 
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 
Нарушевич А.Г. и др. Русский язык. 10-11 
классы.  Базовый уровень, Просвещение, 2020 

1.3.1.1.5.1 

 

Литература  
 

Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс.   Базовый 
уровень. В 2 частях. Часть 1, Просвещение, 2020 

Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс.   Базовый 
уровень. В 2 частях. Часть 2, Просвещение, 2020 

1.3.1.3.2.1 
 
1.3.1.3.2.1 
 

 Английский язык Английский язык. Афанасьева О.В.,Дули 
Д.,Михеева И.В. и др., Просвещение,2018 

1.3.2.1.2.1 

Математика 
 
 
Геометрия 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. "Математика: 
алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала математического 
анализа." 10-11 кл. Учебник (базовый уровень).  
В 2 ч. , Мнемозина, 2020  

Геометрия.  Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. 
Кадомцев С.Б.и др.  Просвещение,2020 

1.3.4.1.8.1 

 
 
1.3.4.1.2.1 

Информатика и ИКТ 
 

 Информатика и ИКТ. Семакин И.Г.,Хеннер 
Е.К., ШеинаТ.Ю  Бином, Лаборатория знаний, 
2017 

1.3.4.3.5.2 
 

Обществознание Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова 
А.Ю..  Просвещение, Базовый уровень, 2018 

1.3.3.9.1.1 

 История  
 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. 
Искендерова А.А. История. Всеобщая история. 
Новейшая история. 10 класс.  Базовый и 
углублённый уровни, Просвещение, 2020 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков 
М.Ю./под ред. Торкунова А.В. История России. 
10 класс. Просвещение, 2017 год 

1.3.3.1.9.1 

 
 
 

1.3.3.1.3.1 

География Максаковский В. П. География. 10-11 классы. 
Базовый уровень., Просвещение, 2020 

1.3.3.3.7.1 

Биология 
 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов A.M. и 
др. /Под ред. Пасечника В.В. Биология. 10 класс. 
Базовый уровень, Просвещение,2020 

1.3.5.6.5.1 

Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 10 класс. 
Базовый уровень, Просвещение, 2020 

1.3.5.4.5.1 



 

 

121 

 

Физика 
 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / 
Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика. 10 класс. 
Базовый и углублённый уровни., Просвещение, 
2020 

1.3.5.1.7.1 

 

Физическая культура Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А. 
10-11, Базовый уровень, Просвещение, 2020.            

1.3.6.1.2.1 

ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности  
Ким С.В., Горский В.А, ОБЖ 10-11 классы, 2020 

1.3.6.3.1.1 

Астрономия Астрономия Чаругин В.М, 
Просвещение,2017,2018 

1.3.5.3.3.1 

 
 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
реализации основной образовательной программы 

 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 
ООП СОО, условия: 
 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ; 
 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса; 
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной программы 
образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами ООП СОО образовательной организации; 
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 
 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 
 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 
образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательного процесса; 
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
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 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (дорожной карты). 
 

3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий введения ФГОС СОО  в МБОУ Светлянской СОШ 

 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего 
образования 

 

мероприятия сроки ответственный 
Разработка (корректировка) и утверждение основной 
образовательной программы среднего общего 
образования. 
В том числе: 

Разработка и утверждение программы развития 
универсальных учебных действий. 
Разработка рабочих программ отдельных 
учебных предметов с учетом примерных 
программ по учебным предметам. 
Разработка и утверждение программы 
внеурочной деятельности. 
Разработка и утверждение программы 
воспитания и социализации. 
Разработка системы оценки достижения 
планируемых результатов ОУ. 

по мере необходимости администрация 

Составление (корректировка) плана 
методической работы школы по реализации 
ФГОС СОО с учётом мероприятий по 
внутришкольному 
повышению квалификации учителей 

ежегодно Заместитель 
директора по УР 

Анализ соответствия материально-технической 
базы реализации ООП СОО действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательного 
учреждения. 

ежегодно Администрация 

Проведение совещаний при директоре о ходе 
введения ФГОС СОО в школе 

ежегодно Администрация 

Участие в семинарах и совещаниях муниципального и 
регионального уровней по вопросам ФГОС СОО  

по мере необходимости заместитель 
директора по УР, 
учителя-
предметники 

Комплектование библиотеки УМК по всем 
предметам учебного плана в соответствии с 
Федеральным перечнем 

ежегодно библиотекарь 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации, переподготовки педагогических 
работников школы в связи с внедрением ФГОС 

ежегодно заместитель 
директора 

Методическое обеспечение перехода на ФГОС среднего общего образования 
Анализ методического обеспечения образовательного 
процесса в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

ежегодно библиотекарь 

Разработка (корректировка) рабочих программ 
изучения предметов (с календарно-тематическим 
планированием) учителями 5-9 классов с учетом 

ежегодно педагоги 



 

 

123 

 

формирования универсальных учебных действ 
Мониторинг преемственности  основного и среднего 
образования при введении ФГОС СОО 

ежегодно заместитель 
директора по УВР 

Обеспечение доступа учителям, для реализации 
ФГОС СОО, к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных. 

ежегодно заместитель 
директора по УВР 

Информирование родительской общественности 
о реализации ФГОС СОО 

ежегодно Администрация 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС среднего общего 
образования 

Определение и корректировка объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов, а также механизма их 
формирования 

ежегодно директор 

Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников ОУ, 
В том числе стимулирующих надбавок и выплат 

ежегодно директор 

Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками с учетом участия в процессе 
введения ФГОС СОО 

ежегодно директор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Светлянская средняя общеобразовательная школа 

Воткинского района Удмуртской Республики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            
 

Рабочая программа 
по русскому языку 
для 10 - 11 классов 

количество часов 136 
 
 
 

 
 

                 
Составитель: О. Г. Алатырева  

учитель русского языка и литературы  
высшей квалификационной категории 
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I. Планируемые результаты 
Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя:  
− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  
− готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  
− неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):  
− российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  
− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн);  
− формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения;  
− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  
− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и  обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  
− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 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;  
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− 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 дост  
− оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  
− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  
− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к  физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь;  
− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 
и дружелюбия);  
− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре:  
− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества;  
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
− эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни:  
− 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:  
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− уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов;  
− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  
− готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся:  
− физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
МБОУ Светлянской СОШ, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 
 
Метапредметные результаты 
 
1. Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  
− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  
− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях;  
− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;  
− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;  
− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
 
2. Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи;  
− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;  
− использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  
− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития;  
− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия;  
− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения;  
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
3. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
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− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
МБОУ Светлянской СОШ, так и за его пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  
− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия;  
− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 
и письменных) языковых средств;  
− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений.  
 
Предметные результаты 
 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
− использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  
− использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;  
− создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  
− выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  
− подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения;  
− правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста;  
− создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста;  
− сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 
в соответствии с выбранным профилем обучения;  
− использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);  
 
− анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  
− извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 
формат;  
− преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  
− выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  
− соблюдать культуру публичной речи;  
− соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;  
− оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  
− использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 
высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
− распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними;  
− анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  
− комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка);  
− отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 
языка;  
− использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи;  
− иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания;  
− выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи;  
− дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте;  
− проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию;  
− сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  
− владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;  
− создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  
− соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  
− соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем;  
− соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения;  
− осуществлять речевой самоконтроль;  
− совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка;  
− использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра используемых языковых средств;  
− оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы).  
 

II. Содержание учебного предмета 
 

10  - 11 класс 
Базовый уровень 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 
русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 
национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Речь. Речевое общение 
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Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 
письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 
речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 
диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 
высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах 
общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 
общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 
публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 
современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-
делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 
выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 
официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 
умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 
литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 
художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 
ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного 
языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 
(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 
пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования 
языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 
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III. Тематическое планирование 
 
10 класс 

 
№ Тема Кол-

во 
часов 

Контроль 
к/р,  
пров. работы 

сочинение диктант 

1 Язык как знаковая система и 
общественное явление 

4    

2 Язык и общество 5 1   
3 Язык и речь. Культура речи 37 2   
4 Речь. Речевое общение 5    
5 Текст. Виды его преобразования 9  1  
6 Повторение 8 1   
 Итого: 68 4 1  
 
11 класс 
 
№ 
п/п 

              Разделы программы Количество      
часов 

Контрольные работы 

1 Русский язык в современном мире 1  

2 Экология языка 1  
3 Язык и речь 38 2 
4 Функциональная стилистика и культура 

речи 
22 1 

5 Повторение изученного в 10-11 классах 6  
Всего:                                                                                           68 3 
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I. Планируемые результаты 

Личностные результаты:  
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

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

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

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

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

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

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

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

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

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
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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. 

 
Предметные результаты  

требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 
литературы должны отражать: 

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; 
 

Выпускник на базовом уровне научится:  
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• − демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

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

• 1) обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента, как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты);  

• 2) использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

• 3) давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения;  

• 4) анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 
раскрытия и/или развития их характеров;  

• 5) определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости;  

• 6) анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом);  

• 7) анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

• − осуществлять следующую продуктивную деятельность:  
• 1) давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду);  

• 2) выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
• − давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.);  

• − анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности;  

• − анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  
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• − анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст.  

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

• о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  
• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  
• о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  
• об историко-культурном подходе в литературоведении;  
• об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  
• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
• имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными 
в общемировой и отечественной культуре;  

• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  
 

 
 
 

II.Содержание учебного предмета 
 

10 класс 
 

Литература XIX века 
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, 
обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

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

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 
критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. 
Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 
Традиции и новаторство в русской поэзии, формирование национального театра.         

Классическая русская литература и ее мировое признание.         
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа 
и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман 
«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» А. Добролюбова,  «Обломов» Д. И. 
Писарева).         

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое 
как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 
Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 
творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 
репертуара.         
     Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное 
и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, 
гибелью людей.   Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы 
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в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. 
Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 
Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 
греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 
Драматургическое мастерство Островского. А Н. Островский в критике («Луч света в темном 

царстве» Н. А. Добролюбова). 
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт. 
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к 

любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу 
романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. 
Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев 
как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. 
Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. 
Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 
Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с 
Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 
разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 
детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 
лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — 
героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий 
образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 
признаки монументального стиля грандиозных творений. 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…»,  «Еще земли печален вид...», 

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

«Нам не дано предугадать...», «Природа - сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета - практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. 
Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». 
Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической 
речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней 
лирике Фета. 

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

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

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

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

качелях». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного 

мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 
произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

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

ты наш батюшка...». 
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Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 
начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как 
предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 
способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 
жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной 
лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. 

Замысел поэмы «Кому на Руси жить  хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в 
поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных 
заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное 
начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

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

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

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

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

темной...».         
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы.         
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая  хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей 
в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 
Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью 
народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как выражение 
общественной позиции писателя. Жанр памфлета. 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. 
Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление 
типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. 
Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.         

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и 
мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 
общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 
Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-
интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик 
Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические 
искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа 
Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 
противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как 
способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических 
взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого-художника и мыслителя. Его влияние на 
русскую и мировую литературу. 

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

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 
«натуральная школа». 
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«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. 
Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление 
преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его 
психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных 
представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости 
и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 
Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 
Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 
роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 
Достоевского. 
     Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр 
«русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 
Талант и творческий дух человека из народа. 
     Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 
     Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество.  Сотрудничество в юмористических журналах. 
Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 
«маленького человека».  Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями 
о ней как основа комизма ранних  рассказов.  Многообразие философско-психологической 
проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и 
иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего-темы и 
проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом 

с  мезонином», «Студент», «Дама с собачкой» 
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 

будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 
комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 
«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 
русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 
финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и 
стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 
комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из зарубежной литературы 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 
Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 
     «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 
Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и 
мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 
     Генрик Ибсен. Слово о писателе. 
     «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра 
и героиня-кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная 
и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи» и 
психологическая драма. 

Д. Б. Шоу. Слово о писателе. 
   «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца» Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. 
Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 
характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 
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11 класс 

 
Введение 

       Русская литература в контексте мировой художественной культуры ХХ столетия. Литература 
и глобальные исторические потрясения в судьбе России в ХХ веке. Три основных направления, в 
русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; 
литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и 
общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные 
темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 
исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического 
идеалов. 

 

Проза  ХХ века 

       Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 
литературы. Своеобразие реализма русской классической литературы. Своеобразие реализма и 
эпоха - основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 
сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 
разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

 

Иван Алексеевич Бунин 

       Жизнь и творчество. (Обзор.) 
       Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 
сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 
классической поэзии в лирике Бунина. 
       Рассказы: "Господин из Сан-Франциско", "Антоновские яблоки", «Деревня» Своеобразие 
лирического повествования в прозе И.А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских 
гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 
широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе "Господин из Сан-Франциско". 
Психологизм бунинской прозы и особенности "внешней изобразительности". Тема любви в 
рассказах  писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской 
прозе. Своеобразие художественной манеры И.А. Бунина. 
       Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 
(углубление представлений). 
 

Александр Иванович Куприн 

       Жизнь и творчество. (Обзор.) 
       Повести "Поединок", "Олеся", рассказ "Гранатовый браслет". Поэтическое изображение 
природы в повести "Олеся", богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 
деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания 
личности в повести "Поединок". Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. 
Трагизм любовной темы в повестях "Олеся", "Поединок". Любовь как высшая ценность мира в 
рассказе "Гранатовый браслет". Трагическая история любви Желткова и пробуждение души 
Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета 
в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А.И. 
Куприна. 
       Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 
представлений). 

 

Максим Горький 

       Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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       "На дне". Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 
духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 
положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. "Три правды" в пьесе и их 
трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры 
в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. Романтизм  
ранних произведений.  «Песня о Буревестнике». «Фома Гордеев» 
       Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 
представления). 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм 

       "Старшие символисты": Н. Минский, Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, 

Ф. Сологуб. 

       "Младосимволисты": А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

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

Валерий Яковлевич Брюсов 

       Слово о поэте. 
       Стихотворения: "Творчество", "Юному поэту", "Каменщик", "Грядущие гунны". Возможен 
выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 
Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 
Рационализм, отточенность образов и стиля. 
 

Константин Дмитриевич Бальмонт 

       Слово о поэте. 
       Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и обучающихся). Шумный успех 
ранних книг К. Бальмонта: "Будем как солнце", "Только любовь", "Семицветник". Поэзия как 
выразительница "говора стихий". Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к 
древнеславянскому фольклору ("Злые чары", "Жар-птица"). Тема России в эмигрантской лирике 
Бальмонта. 
 

 

Акмеизм 

       Статья Н. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм" как декларация акмеизма. 
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, 
С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 
 

Николай Степанович Гумилев 

       Слово о поэте. 
       Стихотворения: "Жираф", "Озеро Чад", "Старый Конквистадор", цикл "Капитаны", 

"Волшебная скрипка", "Заблудившийся трамвай" (или другие стихотворения по выбору учителя 
и обучающихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия 
мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 
существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и 
ритмов Гумилева на русскую поэзию ХХ века. 
Футуризм 

       Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 
"самовитого" слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), 
"Центрифуга" (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 
Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 
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Игорь Северянин (И.В. Лотарев) 

       Стихотворения из сборников: "Громокипящий кубок", "Ананасы в шампанском", 

"Романтические розы", "Медальоны". Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 
сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 
       Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
       Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

 

Александр Александрович Блок 

       Жизнь и творчество. (Обзор.) 
       Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной 

дороге". 
       "Вхожу я в темные храмы...", "Фабрика", "Когда вы стоите на моем пути...".. 
       Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 
Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: "Стихи о Прекрасной 

Даме". Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. 
Блок и символизм. Образы "страшного мира", идеал и действительность в художественном мире 
поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле "На поле Куликовом". 
Поэт и революция. 
       Поэма "Двенадцать". История создания поэмы и ее восприятие современниками. 
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-
реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в 
поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 
русскую поэзию ХХ века. 
       Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Велибр (свободный стих). 
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  

Новокрестьянская поэзия 

(Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев 

       Жизнь и творчество. (Обзор.) 
       Стихотворения: "Рождество избы", "Вы обещали нам сады...", "Я посвященный от 

народа...". (Возможен выбор трех других стихотворений). Духовные и поэтические истоки 
новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, 
Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. 
Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 
Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 
Поэзия С. Клычкова, П. Орешина. (Обзор) 
 

Сергей Александрович Есенин 

       Жизнь и творчество. (Обзор). 
       Стихотворения: "Гой ты, Русь моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 

"Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 

"Шаганэ ты моя, Шаганэ!..", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь советская", "Сорокоуст". 
       "Я покинул родимый дом...", "Собаке Качалова", "Клен ты мой опавший, клен заледенелый..." 

. 
       Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего 
его творчества. Идея "узловой завязи" природы и человека. Народно-поэтические истоки 
есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока 
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и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 
любимым людям. 
       Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 
образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного 
уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого 
бытия. Поэтика есенинского цикла ("Персидские мотивы"). 

       Теория литературы.  Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 
Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного 
произведения (углубление понятия). 

 

Литература 20-х годов ХХ века 

       Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 
обучающихся). 
       Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения ("Пролеткульт", 
"Кузница", ЛЕФ, "Перевал", конструктивисты, ОБЭРИУ, "Серапионовы братья" и др.) 
       Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 
поколения (А. Блок, З. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

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

       Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

("Конармия" И. Бабеля, "Россия, кровью умытая" А. Веселого, "Разгром" А. Фадеева). Трагизм 
восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения ("Плачи" А. Ремизова как 
жанр лирической орнаментальной прозы; "Солнце мертвых" И. Шмелева). Поиски нового героя 
эпохи ("Голый год" Б. Пильняка, "Ветер" Б. Лавренева, "Чапаев" Д. Фурманова). 

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

революции", Тэффи. "Ностальгия"). 

       Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 
 

Владимир Владимирович Маяковский 

       Жизнь и творчество. (Обзор). 
       Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся".       "Разговор с фининспектором о поэзии", 

"Сергею Есенину", "Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви", "Письмо 

Татьяне Яковлевой".  
Поэма «Облако в штанах» 
       Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 
футуризм. Поэт и революция. Пафос и живопись. Пафос революционного переустройства мира. 
Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 
строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 
творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового 
диапазона творчества поэта-новатора. 
       Традиции Маяковского в российской поэзии ХХ столетия. 
       Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 
ассонансная. 

Литература 30-х годов ХХ века 

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

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

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

А. Прокофьева, Я. Смеляков, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. 

Сельвинского. 

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

"Смерть Вазир-Мухтара", поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

       Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 

Островского, В. Луговского и др. 
 
Андрей Платонович Платонов 

       Жизнь и творчество. (Обзор). 
       Повесть "Котлован".  Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 
платоновского героя-мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного 
бытия, благородства детей. Утопические идеи "общей жизни" как основа сюжета повести. 
Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь 
его творчества с традициями русской сатиры (М.Е. Салтыков-Щедрин). 
       Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 
неологизмы (развитие представлений). 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

       Жизнь и творчество. (Обзор). 
       Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита". (Изучается один из романов - по выбору). 
История создания романа "Белая гвардия". Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 
исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 
гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 
исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и 
лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала 
романа.  
       История создания и публикации романа "Мастер и Маргарита". Своеобразие жанра и 
композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 
символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание 
реальности и фантастики. "Мастер и Маргарита" - апология творчества и идеальной любви в 
атмосфере отчаяния и мрака. 
       Традиции европейской и отечественной литературы в романе М.А. Булгакова "Мастер и 
Маргарита" (И.-В. Гете, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 
       Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе ХХ века. Традиции и 
новаторство в литературе. 

 

Анна Андреевна Ахматова 

       Жизнь и творчество. (Обзор). 
       Стихотворения: "Песня последней встречи...", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни к 

чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля" (указанные 
произведения обязательны для изучения). 
       "Я научилась просто, мудро жить...", "Приморский сонет". Искренность интонаций и 
глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 
всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема 
ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России 
и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как 
тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 
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       Поэма "Реквием". Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 
образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое 
звучание "Реквиема". Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и 
композиции поэмы. 
       Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 
понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

 

Марина Ивановна Цветаева 

       Жизнь и творчество. (Обзор). 
       Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - 

птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно..." 

(указанные произведения обязательны для изучения). 
       "Попытка ревности", "Стихи о Москве", "Стихи к Пушкину". (Возможен выбор двух-трех 
других стихотворений). 
       Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-
исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 
Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 
трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). 
Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и 
черни, мира обывателей, "читателей газет". Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, 
Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии ХХ века. 
       Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 
литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

 

Михаил Александрович Шолохов 

       Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор). 
       "Тихий Дон" - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. 
Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в 
романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. 
Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в 
эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 
психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции 
Л.Н. Толстого в прозе М.А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. 
Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в 
русской литературе ХХ века. 
       Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном 
творчестве (развитие представлений). 

 

Борис Леонидович Пастернак 

       Жизнь и творчество. (Обзор). 
       Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем 

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь" (указанные произведения обязательны для 
заучивания). 
       "Марбург", "Быть знаменитым некрасиво...". Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. 
Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, "дойти до 
самой сути" явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. 
Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 
       Роман "Доктор Живаго" (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 
публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 
поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ 
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главного героя - Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл "Стихотворения Юрия Живаго" 
и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической 
литературы в творчестве Пастернака. 
 

Литература периода Великой Отечественной войны 

(Обзор) 

       Литература "предгрозья": два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 
войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 
разлук, надежда и вера). Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 
личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к 
героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое 
звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 
       Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны.  
       Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 
драматургии второй половины ХХ века. 
       Новое осмысление военной темы в творчестве В. Некрасова, К. Воробьева, Б. Васильева и др. 

 

Александр Трифонович Твардовский 

       Жизнь и творчество. Личность. (Обзор). 
       Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 

никакой моей вины..." (указанные произведения обязательны для изучения). 
       "В тот день, когда закончилась война...", "Дробится рваный цоколь монумента...", "Памяти 

Гагарина".  
       Лирика крупнейшего русского эпического поэта ХХ века. Размышления о настоящем и 
будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных 
ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность 
исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 
       Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 
(закрепление понятия). 

 
Литература 50-90-х годов 

(Обзор) 

       Новые темы, идеи, образы в поэзии периода "оттепели" и «поэтического бума» (Б. 

Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина и др.).       
"Городская" проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная 
проблематика и художественные особенности их произведений. 
       "Деревенская" проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 
человека, кровно связанного с землей, в повестях В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. 

Шукшина и др. 
       Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 
       Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 
страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 
современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 
 

Александр Исаевич Солженицын 

       Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор). 
       Повесть "Один день Ивана Денисовича". Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. 
Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной 
жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 



 

 

147 

 

        «Архипелаг Гулаг» в Судьбе и творчестве писателя. 
       Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

 

Варлам Тихонович Шаламов 

       Жизнь и творчество. (Обзор). 
       Рассказы "На представку", "Сентенция". Автобиографический характер прозы В.Т. 
Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность "Колымских рассказов" и 
глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы "в крайне 
важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к 
состоянию зачеловечности". Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство 
Шаламова-прозаика. 
       Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 
литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе 
(развитие представлений). 

 

Николай Михайлович Рубцов 

       "Видения на холме", "Русский огонек", "Звезда полей", "В горнице" (или другие 
стихотворения по выбору учителя и обучающихся). 
       Основные темы и мотивы лирики Рубцова - Родина-Русь, ее природа и история, судьба 
народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, 
радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 
судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 
 

Виктор Петрович Астафьев 

       "Царь-рыба", Взаимоотношения человека и природы в романе "Царь-рыба".  
 
Валентин Григорьевич Распутин 

"Прощание с Матерой", "Живи и помни".. Народ, его история, его земля в повести "Прощание с 
Матерой". 
       Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем 
повести "Живи и помни" с традициями русской классики. 

 

Иосиф Александрович Бродский 

       Стихотворения: "Осенний крик ястреба", "На смерть Жукова", "Сонет" ("Как жаль, что 

тем, чем стало для меня...").  
       Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. "Естественность и 
органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических 
и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 
непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную 
форму" (В.А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 
       Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

 

Булат Шалвович Окуджава 

       Слово о поэте. 
       Стихотворения: "До свидания, мальчики", "Ты течешь, как река. Странное название...", 

"Когда мне невмочь пересилить беду...". (Возможен выбор других стихотворений). 
       Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия "оттепели" и песенное творчество 
Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 
Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 
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       Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 
представлений). 
 

Юрий Валентинович Трифонов 

       Повесть "Обмен". "Городская" проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем 
человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы 
человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. Тонкий 
психологизм писателя. Традиции А.П. Чехова в прозе Ю.В. Трифонова. 
       Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 
Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

 

Из литературы народов России 

Р.К. Александр Гребенкин 

       Жизнь и творчество удмуртского поэта. (Обзор). 
       Стихотворения:  
       Лирика Александра Гребенкина 

Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. 
Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. 
Беспамятство - самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для всего человечества. 
Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Александра Гребенкина 

       Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 
(развитие представлений). 

 

Зарубежная литература 

 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца» Влияние А. П. Чехова на драматургию 
Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании 
индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 
Э. Хемингуэй. Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. 
Образ главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила 
духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как 
наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в 
романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 
ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного 
стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Внутренний монолог (закрепление понятия). 
Поэзия Г. Гейне, Д Байрона 
 

III. Тематическое планирование  
 

10 класс 
 

№ 
раздела 

Название темы, раздела Кол-во часов Сочинение 
(кол-во часов) 

1 Обзор русской литературы второй 
половины XIX века 

1  

2 И. А. Гончаров 6 1 
3 А.Н. Островский  7 1 
4 С. И. Тургенев 13 2 
5 Ф. И. Тютчев 4  
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6 А. А. Фет 6 2 
7 А. К. Толстой 2  
8 Н. А. Некрасов 11 2 
9 М. Е. Салтыков – Щедрин 6  

10 Л. Н. Толстой 16 2 
11 Ф. М. Достоевский 9 2 
12 Н. С. Лесков 4  
13 А. П. Чехов 10 2 
14 Контрольная работа за год 2  

  15 Зарубежная литература 4  
 ИТОГО: 102 14 

11 класс 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тема Всего часов Контроль 

1 Введение 1  
2 Проза 20 века 15 сочинение 
3 Серебряный век русской поэзии 9 сочинение 
4 Новокрестьянские поэты 11 сочинение 
5 Литература 20 -ых годов 3  
6 Литература 30-ых годов 27 сочинение 
7 Литература периода ВОВ 7 сочинение 
8 Литература 50-90-ых годов 23 сочинение 
9 Литература последнего десятилетия 1  

10 Из литературы народов России 1  
11 Зарубежная литература 3  
12 Итоговый 1 к/р 

 Всего: 102  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Светлянская средняя общеобразовательная школа 

Воткинского района Удмуртской Республики 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
по родному языку (русскому) 

для 10-11 классов 
количество часов 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Составитель: Алатырева О.Г.,                 
учитель русского языка и литературы, 
высшей квалификационной категории 
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I. Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире,  осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как 
развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, 
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 
- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского языка;  

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 
речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 
используемых языковых и речевых средств родного языка. 

 
Метапредметные результаты:  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 
представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 
материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 
совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 
отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) 
в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в 
устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 
исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 
знаний. 

 
Предметные результаты: 
-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с 
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 
понимание и истолкование значения крылатых выражений;  фразеологических оборотов с 
национально-культурным компонентом,  уместное употребление их в современных ситуациях 
речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной 
лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из 
языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной 
лексики;  

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 
внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 
современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
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лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 
опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 
В результате изучения родного языка ученик научится: 

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

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 
• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 
• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 
формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
• соблюдать культуру публичной речи; 
• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 
• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 
• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 
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• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 
• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
• осуществлять речевой самоконтроль; 
• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 
• использовать основные   нормативные   словари   и   справочникидля расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 
• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 
 

II. Содержание учебного предмета 
10 класс 

Раздел 1. Язык и культура  
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 
Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. 
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 
уровней языка. 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 
тенденции, отдельные примеры). 
Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 
изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 
создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 
процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 
современной речи. 
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 
сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 
ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 
речевой избыточностью. 
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 
словарях. Словарные пометы. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
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Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной 
соотнесенности глагольных форм. 
Отражение вариантов  грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках. Словарные пометы. 
Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 
Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 
поведение в ситуациях делового общения. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность.  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Понятие речевого (риторического) идеала. 
Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. 
Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности 
речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 
публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 
Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и 
фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство 
беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое 
поведение спорящих. 
Текст как единица языка и речи 
Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 
Структура публичного выступления. 
Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика 
делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 
Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 
Функциональные разновидности языка 
Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 
синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 
справочники. 
Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, 
неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 
предписывающий характер. Резюме, автобиография. 
Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 
синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 
разговорной речи. 
Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися 
средств публицистического стиля в собственной речи. 
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 
Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические 
фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 
  
11 класс 
Раздел 1. Язык и культура  
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 
единство формы и содержания.  Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин 
«Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Обобщающее 
повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного 
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произношения  и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 
фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка 
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль 
фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. 
Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. 
Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости 
с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных 
слов. 
Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 
предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. Способы 
оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 
выразительности русской речи. 
Речевой этикет 
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 
делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые 
жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 
Текст как единица языка и речи 
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 
Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. 
Корректировка текста. 
Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи 
А. Кони о Л. Толстом. 

Календарно-тематическое планирование. 10 класс 

№п/п Тема 
Кол-во 
часов 

В том числе 
Контроль 

Защита проекта 
Творческая 

работа 
1.       Язык и культура 3 

  
2.       Культура речи 6 

  
3.       Речевая деятельность. Текст. 8 1 

 
  Всего 17 1 

 
 
 

11 класс 

№п/п Тема 
Количество 

часов 

В том числе 
Контроль 

Защита проекта Творческая работа 
1.       Язык и культура 3 

  
2.       Культура речи 6 

  
3.       Речевая деятельность. Текст. 8 1 

 
  Всего 17 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Светлянская средняя общеобразовательная школа 
Воткинского района Удмуртской Республики 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
по английскому языку 

для 10-11 классов  
количество часов 204 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       Составитель: Лошкарева Т.Л.,                 
                                                                                       учитель английского и немецкого языка, 

                                                                                       первой квалификационной категории 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего общего образования 

 
Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

познанию себя:  
− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  
− готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  
− неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):  
− российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  
− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн);  
− формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения;  
− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  
− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и  обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  
− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 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;  
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− интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации;  
− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  
− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному дост  
− оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  
− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  
− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  
− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к  физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь;  
− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 
и дружелюбия);  
− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре:  
− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества;  
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
− эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни:  
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  
− положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  
− уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов;  
− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  
− готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся:  
− физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
МБОУ Светлянской СОШ, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 
 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  
1. Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  
− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  
− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях;  
− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;  
− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;  
− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
 
2. Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи;  
− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;  
− использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  
− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития;  
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− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия;  
− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения;  
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
3. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
МБОУ Светлянской СОШ, так и за его пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  
− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия;  
− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 
и письменных) языковых средств;  
− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений.  
 
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», что ранее делалось в структуре образовательной программы среднего 
общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 
углубленного уровней.  

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 
уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 
научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный 
уровень» – определяется следующей методологией.  

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 
которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 
обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 
учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 
данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 
ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 
получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». 
Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 
качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 
уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 
общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 
общего развития. Эта группа результатов предполагает:  
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 
данной предметной области;  
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области;  
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– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 
типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 
смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 
демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 
предметной области;  
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;  
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 
теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 
базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 
соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 
Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 
итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 
каждому обучающемуся.  
 

Иностранный язык  
(базовый уровень) 

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

среднего общего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  
Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь  
− вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;  
− при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 
заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»;  
− выражать и аргументировать личную точку зрения;  
− запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  
− обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  
 
Говорение, монологическая речь  
− формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  
− передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;  
− давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики);  
− строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы.  
 
Аудирование  
− понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 
жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 
нормативным произношением;  
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− выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным произношением.  
Чтение  
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 
от коммуникативной задачи;  
– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 
от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  
Письмо  
– писать несложные связные тексты по изученной тематике;  
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  
Языковые навыки  
Орфография и пунктуация  
− владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»;  
− расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  
Фонетическая сторона речи  
− владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»;  
− владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации.  
Лексическая сторона речи  
− распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»;  
− распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  
− определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
− догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту;  
− распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  
 
Грамматическая сторона речи 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  
− употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  
− употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 
new house last year);  
− употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;  
− употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  
− употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him 
to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 
French);  
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− 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;  
− употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения;  
− употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  
− употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения;  
− употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения;  
− употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 
также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 
выражающие время;  
− употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь  
− вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 
кратко комментировать точку зрения другого человека;  
− проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации;  
− обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.  
Говорение, монологическая речь  
− резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  
− обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  
Аудирование 
− полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;  
− обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом.  
Чтение  
− читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 
ряд уточняющих вопросов.  
Письмо  
– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  
Языковые навыки  
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Фонетическая сторона речи  
− произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 
выраженного акцента.  
Орфография и пунктуация  
− владеть орфографическими навыками;  
− расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  
Лексическая сторона речи  
− использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи;  
− узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).  
Грамматическая сторона речи  
− использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени (could + have done; might + have done);  
− употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 
страдательного залога;  
− употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;  
− употреблять в речи все формы страдательного залога;  
− употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  
− употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);  
− употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  
− употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 
прошлом;  
− употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 
nor;  
− использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях.  
 
Выпускник на углубленном уровне научится:  
Коммуникативные умения  
Говорение, диалогическая речь  
− кратко комментировать точку зрения другого человека;  
− проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации;  
− обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;  
− выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 
используя лексико-грамматические средства языка.  
Говорение, монологическая речь  
− резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  
− обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  
− формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 
возможных последствиях;  
− высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 
пояснениями;  
− комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;  
− строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 
текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.  
Аудирование  
− полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;  
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− обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом;  
− детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 
характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.  
 
Чтение  
− читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 
ряд уточняющих вопросов;  
− использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;  
− отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.  
 
Письмо  
− писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  
− описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 
расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  
− делать выписки из иноязычного текста;  
− выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 
тематики;  
− строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 
текстов, передавая их содержание и делая выводы.  
 
Языковые навыки  
Фонетическая сторона речи  
− произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;  
− четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 
новому языковому материалу.  
Орфография и пунктуация  
− соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.  
Лексическая сторона речи 
− использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи;  
− узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);  
− распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах 
в различных коммуникативных ситуациях;  
− использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — 
he was asked to…; he ordered them to…).  
Грамматическая сторона речи  
− употреблять в речи артикли для передачи нюансов;  
− использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;  
− употреблять в речи все формы страдательного залога;  
− употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);  
− использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях;  
− использовать в речи местоимения «one» и «ones»;  
− использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением;  
− употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, 
may);  
− употреблять в речи инверсионные конструкции;  
− употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);  
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− употреблять в речи эллиптические структуры;  
− использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 
(intesifiers, modifiers);  
− употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous;  
− употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  
− использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);  
− использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени (could + have done; might + have done).  

          Предметное содержание программы 
                                             10 класс 

Предметное содержание речи 
1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии, 
планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности в современном мире. 
2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 
Здоровый образ жизни. 
3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 
4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности. 
Путешествия по родной стране и за рубежом. 
5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 
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. Объём 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 прочитанный или услышанный текст или заданную 
коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 12—14 фраз. 
Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, 
беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 
иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 
материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых яв-
лений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 
умение извлекать информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская 
избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 
Чтение 
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Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание: с пониманием основного 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 основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 
материалах с ориентацией на изложенное 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 
приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
— заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме, называть имя, фамилию, пол, гражданство, 
адрес и т. д.); 
— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 
принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 слов, включая 
адрес; 
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 
Языковые знания и навыки 
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 числе 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; соблюдение ударения и интонации в 
английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 
предложений. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной 
средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран 
изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, 
новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соот-
ветствующих лексических навыков. 
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 
1200 усвоенных в начальной и основной школе). 
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Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 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 (аффиксации, 
словосложения, конверсии). 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объёма 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-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 
основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 
усвоены 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). 
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным // и с 
начальным There+ tobe. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 
Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwho, what, which, that, when, for, 

since, during, where, why, because,  that'swhy,  inorderto,  if, unless, so, sothat. 
Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиwhoever, whatever, however, whenever. 
Условные предложения реального ^ConditionalI) и нереального {ConditionalII,  ConditionalIII) 

характера. 
Предложениясконструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It takes smb 

... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing 

something; so/such (that). 
Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 
Глаголывформахдействительногозалога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 
Выражениебудущегодействия: Future Simple, to be going to. Present Continuous. 
Глаголывформахстрадательногозалога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect 

Passive. 
Модальныеглаголыиихэквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, 

would, need. 
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 
различения их функций. 
Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 
включая исключения. 
Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 
относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 
Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/afew, 

little/alittle. 
Количественные и порядковые числительные. 
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Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 
страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, на-
пример наречия: firstly, finally, atlast, intheend, howeverи т. д. 
Социокультурные знания и умения 
Развитие 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 
объёма за счёт 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 основного содержания текста; использовать переспрос и словарные 
замены в процессе устно-речевого общения. 
Метапредметные и специальные учебные умения 
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 
письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, выборочную/запраши-
ваемую, полную 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 её; фиксировать содержание сообщений; планировать и 
осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследовании, согласование 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; использовать выборочный перевод. 
В данной программе используется материал из национально-регионального компонента, который 
реализуется в течение всего учебного года.  

Национально-региональный компонент является частью государственного стандарта 
общего образования, составляя единое целое с федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта, дополняет и детализирует его содержание с учетом специфики 
региона, его содержание составляет не более 15% от общего учебного материала по предмету 
«Английский язык». Региональный компонент создает условия для лучшего восприятия 
обучающимися  природных, и общественных явлений России с учетом ландшафта, трудовой 
деятельности, этнокультурных традиций региона проживания. Национально-региональный 
компонент в содержании общего среднего образования призван: 
- способствовать формированию личности выпускника как достойного представителя региона, 
умелого хранителя, пользователя и создателя его социокультурных ценностей и традиций; 
- гарантировать право на получение нормативных знаний о природе, истории, экономике и 
культуре региона каждым обучающимся; 
- повысить статус образования как фактора развития региона; 
- содействовать формированию деятельностной структуры личности: познавательной, 
коммуникативной, нравственной, трудовой, эстетической и физической культуры. 
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Лингвокраеведение - это ознакомление обучающихся с особенностями природы, 
населения, традициями, историей и культурой какой-то отдельной части страны, населенного 
пункта в процессе изучения иностранного языка с целью формирования коммуникативных 
умений и лингвокраеведческой компетенции обучаемых. 

Обучающимся предоставляется возможность овладеть умениями: 
- представлять родную культуру на иностранном языке (английском); 
- сообщать сведения о своем регионе, городе, селе, людях, их вкладе в мировую культуру, науку, 
искусство, литературу; 
- находить сходство и различие в образе жизни своего региона и стран изучаемого языка, стран 
по переписке; 
- оказывать помощь зарубежным гостям в повседневных ситуациях общения. 

Национально-региональный компонент включает содержание для формирования 
социокультурной компетенции на этапе продуктивной деятельности учащихся (говорении и 
письме). 

 
 
 

Тематическое планирование 10 класс 

 

Содержание курса Количество часов Контрольные 
работы 

Крепкие связи; 12 1 
Жизнь и деньги; 13 1 

Школьные дни и работа; 13 1 
Земля в опасности; 13 1 

Праздники; 13 1 
Еда и здоровье; 13 1 

Давайте повеселимся; 12 1 
Технологии. 13 1 

Итого: 102 8 
 

  

Тематическое планирование 11 класс 

№ 
раз
дел

а 

Название темы Количество  
часов 

Контрольные 
работы 

1  Взаимоотношения.  
(Семья, общение в семье) 

13 1  

2 Если есть желание, то найдется возможность.  
(Межличностные отношения с друзьями.ЗОЖ) 

14 1  

3 Ответственность.  
(Повседневная жизнь. Преступления и наказания. 
Права и обязанности) 

10 1  

4 Опасность.  
(Досуг молодежи.Здоровье и забота о нем) 

11 1 

5 Кто ты?  15 1  
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(Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в 
городе. Проблемы современного города) 

6 Общение.  
(СМИ) 

15 1 

7 И наступит завтра. 
(Планы на будущее) 

12 1 

8 Путешествия.  
(Путешествия по своей стране и за рубежом.Осмотр 
достопримечательностей) 

12 1  

 ИТОГО: 102 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Светлянская средняя общеобразовательная школа 

Воткинского района Удмуртской Республики 
(МБОУ Светлянская СОШ) 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
по обществознанию 
для 10-11 классов  

количество часов 136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
Составитель: Воронцова С.Л.,                 

учитель истории и обществознания, 
первой квалификационной категории 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

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

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

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

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

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

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) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.   
       Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать: 

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

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

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

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

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

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
Выпускник на базовом уровне научится: 
«Человек. Человек в системе общественных отношений» 

– Выделять черты социальной сущности человека; 
– определять роль духовных ценностей в обществе; 
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
– различать виды искусства; 
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
– выявлять особенности научного познания; 
– различать абсолютную и относительную истины; 
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 
«Общество как сложная динамическая система» 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 
многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
 
«Экономика» 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 
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– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 
спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 
основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 
– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

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

экономики в целом и для различных социальных групп; 
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 
– определять причины безработицы, различать ее виды; 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

«Социальные отношения» 
– Выделять критерии социальной стратификации; 
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

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

социального контроля; 
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 
– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 
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– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 
формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 
обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 
ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 
объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности. 
«Политика» 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 
– различать политическую власть и другие виды власти; 
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 
– раскрывать роль и функции политической системы; 
– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
– характеризовать демократическую избирательную систему; 
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 
– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
«Правовое регулирование общественных отношений» 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
– выделять основные элементы системы права; 
– выстраивать иерархию нормативных актов; 
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 
гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 
обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 
способы защиты экологических прав; 
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– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 
– различать организационно-правовые формы предприятий; 
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

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

человека. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
«Человек. Человек в системе общественных отношений» 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 
деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
– характеризовать основные методы научного познания; 
– выявлять особенности социального познания; 
– различать типы мировоззрений; 
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

«Общество как сложная динамическая система» 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 
общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 
перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 
общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 
(текст, схема, таблица). 
 

«Экономика» 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
– выявлять противоречия рынка; 
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
– раскрывать фазы экономического цикла; 
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– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 
экономического развития, экономического развития России. 
«Социальные отношения» 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 
– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

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

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 
– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

«Политика» 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 
– характеризовать особенности политического процесса в России; 
– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

«Правовое регулирование общественных отношений» 
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
10 класс (68 ч.) 
Тема 1 «Общество и человек»  
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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 ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: 
чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм 
человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Общество как мир культуры 
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. 

Правовое регулирование общественных отношений. 
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 от-
ветственности. 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  
Общество в развитии. Много вариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс.Современный мир и его противоречия. 
 

11 класс – 68 ч. 
Введение. 
Экономическая жизнь общества. 
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Бюджетная система Российской Федерации. Формирование 
бюджета в Российской Федерации.  Муниципальные  органы власти: формирование местного 
бюджета и расходные статьи. Возможности участия граждан в этом процессе. 
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Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Кредитование: его роль в 
современной экономике государств, фирм и домохозяйств. Плюсы  и минусы (риски) 
кредитования граждан. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Электронные деньги. Сбережения, страхование. Доходы  и 
расходы; навыки планирования. Защита прав потребителя. Экономика производителя. 
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

 
Социальная сфера. 
Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нация 

и национальные отношения. Семья и быт. Гендер – социальный пол. Молодежь в современном 
обществе. Демографическая ситуация в современной России. 

Повторение темы «Социальная сфера» 
Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. 
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 
Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 
терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 
Политическая жизнь общества. 
Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое 

государство. Демократические выборы. Политические партии и партийные системы. 
Политическая элита и политическое лидерство. Политическое сознание. Политическое 
поведение. Политический процесс и культура политического участия. 

Повторение по теме «Политическая жизнь общества» 
Контрольная работа по теме «Политическая жизнь общества» 
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права.  
Заключение  
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 
Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 
современной цивилизации. 

Взгляд в будущее. Итоговый урок. Итоговая контрольная работа 
 

Тематический план по обществознанию 10 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем 

Количество часов Контрольная работа 

1 Общество и человек  18 1 
2 Общество как мир 

культуры 
15  
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3 Правовое регулирование 
общественных отношений 

32  

4 Повторение  3 1 
 Итого  68 2 

 
Тематический план по обществознанию 11 класс 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Количество часов Контрольная работа 

1 Экономическая жизнь 
общества 

29 1 

2 Социальная сфера 15 1 
3 Политическая жизнь 

общества 
21 1 

4 Повторение  3  
 Итого  68 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Светлянская средняя общеобразовательная школа 

Воткинского района Удмуртской Республики 
(МБОУ Светлянская СОШ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
по истории 

для 10 класса 
количество часов 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Составитель: Воронцова С.Л.,                 
учитель истории и обществознания, 

первой квалификационной категории 
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II. Планируемые результаты 
Личностные результаты:  
• осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности 
на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи Новейшей 
истории; 

• освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей европейских 
государств и США в XX в., процессами развития и трансформации политических идеологий и 
общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-демократии, социализма,
 национализма), особенностями демократического и тоталитарного политических 
режимов; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путём 
создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) 
при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в 
Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

• понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, истории, 
культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе изучения 
различных стилевых направлений культуры XX в.; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие мира в современную эпоху; 

• становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом; 

• складывание российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его 
защите;  

• формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения;  

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.   

 
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений:  
• формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, анализ; 
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать 
и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников информации, в т. ч. 
материалов на электронных носителях, осуществление расширенного поиска информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 
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выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 
достижения цели; 

• организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 
определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

• работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 
продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 
взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

• формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями 
партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным 
для оппонентов образом; 

• учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения; 
• умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 

владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 
высказывания; 

• владение основами коммуникативной рефлексии; 
• реализация проектно-исследовательской деятельности; 
• выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение 

исследование её объективности (под руководством учителя); 
• формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 
графического представления в текстовое и наоборот; 

• определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом; 

• построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 
• сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций; классификация на основе дихотомического (раздвоенного) 
деления;  

• объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования; 
• структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 
• 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;  
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  
• 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;  
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  
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• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

 
Предметные результаты изучения курса включают: 
• целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) общества; 
• исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях на 

протяжении XX в., использование исторической карты для анализа и описания исторических 
процессов; 

• знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в XX в.; 
• знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 
политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

• понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, 
происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в XX 
в.; 

• представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., понимание 
многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 
культуры; 

• уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания для 
выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

• установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с историей 
России; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего времени, их связи 
с современностью; 

• владение умениями получать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, в т. ч. СМИ, раскрывая её социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 
личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей истории 
XX в.; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее 
избирательное право и т. п.) всеобщей истории XX в., аргументация своей позиции. 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  
• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  
• представлять культурное наследие России и других стран;  
• работать с историческими документами;  
• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
• критически анализировать информацию из различных источников;  
• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями;  
• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации;  
• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, Интернет-ресурсов;  
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• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду исторической 
карты;  

• владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой;  

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  
• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в;  
• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках  
• выполнять индивидуальный(ые) проект(ы). 

 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования выпускник научится: 
• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц;  
• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  
• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  
• представлять культурное наследие России и других стран;  
• работать с историческими документами;  
• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
• критически анализировать информацию из различных источников;  
• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями;  
• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации;  
• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, Интернет-ресурсов;  
• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
• читать легенду исторической карты;  
• владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  
• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  
• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  
• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках.  
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 
России в мировом сообществе;  

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  
• определять место и время создания исторических документов;  
• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории;  
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• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

• использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 
отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 
личностей ХХ века;  

• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века;  

• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 
времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 
исторической терминологией;  

• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
• применять полученные знания при анализе современной политики России;  
• владеть элементами проектной деятельности.  
 

Содержание предмета «История» (10 класс) 
Базовый уровень. 
 
 
Курс «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ.» 
18 часов  
 
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.  

 
Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.(2 часа) 
Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны.Мир в начале XX в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. 
Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, 
особенности модернизации. Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил 
и обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и 
милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 
экономического потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и главные линии 
политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, 
социализм. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 
леворадикального крыла в социал-демократии. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировойвойны.Суть «нового 
империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 
державами в начале XX 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 Локальные конфликты как предвестники 
«Великой войны». 

 
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. Сражение на Марне. Победа российской армии под 
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Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. 
Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 
Антанта..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. Итоги 
войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и 
морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939). (5 часов) 
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. Революции, распад империй и образование новых государств как 
политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской 
революции 1917 г. Революция в Германии 1918-1919 гг.. Венгерская советская республика 1919 
г. Распад Российской империи. Революция в Турции 1918-1923 гг. и кемализм. 

 
Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международныеотношения 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. Оформление Версальско-Вашингтонской системы 
послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 
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. Локарнские договоры 1925 г.  

 
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. Эпоха зрелого 
индустриального общества. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 
восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 
лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Кризис Веймарской республики в 
Германии, фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г.  

 
Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великаядепрессия. Пути 

выхода. 
Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Социальнополитические 

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 должно соответствовать 
массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы - свертывание демократии, 
государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических 
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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». Особенности экономического кризиса 1929 - 1933 г. в 
Великобритании.  

 
Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткойдиктатуры 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. 
Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского 
режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск 
партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». 
«Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. 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. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

 
Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фрон»т во Франции иИспании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии кавторитарному 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. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 
стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый 
и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в 
Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936 - 1939). Поддержка 
мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией. Политика «невмешательства» 
западных держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады 
добровольцев. Советская помощь Испании. Поражение Испанской республики.  

 
Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика«умиротворения» 

агрессора.Конец эры пацифизма и крах ВерсальскоВашингтонской системы. Односторонний 
пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 1933—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). 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. 

 



 

 

190 

 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. 
Положение в странах Востока в первой половине XX в. Проблема модернизации и 

сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 
знание».Реформы и революции в Китае в первой половине XX 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. Советское 
движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в 
Северном Китае. Японокитайская 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. (3 часа) 
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. 
Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под 
Москвой в декабре 1941 г. 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. Битва при 
Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной 
Африки летом 1943. 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. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 
Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 
переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение 
Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии.  

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. 

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 9 августа 1945 г. Вступление СССР в 
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войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 
сентября 1945 г. 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. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-
Францистская конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. 
Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Токийский процесс над 
главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем. (5 часов) 
Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в1945 - 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. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. 
Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических 
режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. 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 Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных 
испытаний в трех средах. Достижение Советским Союзом паритета - равенства в ядерных 
боезарядах с США. Начало разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг. 
Соглашение 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. 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-егг. «Общество 
потребления». 

Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950-1970-е гг. 
Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 
Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 



 

 

192 

 

государственной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской 
инициативы. 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. 

 
Тема 19. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриальногоинформационного 

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. Изменения в структуре занятости. Информация и знания 
как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 
Общество знаний. Экономика инноваций. 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. Неоконсервативныйповорот. 

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. 
Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий информационного 
общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации.  

Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 
(социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего 
пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и 
контрастов богатства-бедности. 

 
Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальныедвижения. 
Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

XX - начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 
партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 
реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 
Мировоззренческие основы основных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 
социализма. Подъем и крах коммунистических партий. 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 XX - начале XXI вв. Изменение 
роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Движение за гражданские права. Май 
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1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое 
движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. 
 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной иВосточной 
Европы.Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 
социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 
кризисы в Восточной Германии (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 XX-XXI вв. Вступление в НАТО и Европейский 
союз. 

 
Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путейразвития. 
Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 
региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-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.«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

 
Глава IV. Современный мир. (2 часа) 
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. 

Тема 27. Культура и искусство в XX – нач. XXIв. 



 

 

194 

 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Кризис 
рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия жизни, 
психоанализ).  

Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—1960-е гг.). 
Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения 
(абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.).  

Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская 
литература.Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Художественные 
направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.).  

Информационная революция. Интернет и становление глобального информационного 
пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. 
Формирование новых ценностей постиндустриального информационного общества. 
Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в 
архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 
Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история».(1 час) 
 

Курс «ИСТОРИЯ РОССИИ» 
50 часов  
 
Глава I. Россия в годы «великих потрясений». (7 часов) 
Россия в Первой мировой войне  
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. Людские потери. Плен. Тяготы окопной 
жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 
Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 
военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 
Введение государством карточной системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 
подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 
блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: 
оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 
Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г.  
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 
накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - март: 
восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Формирование 
Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 
солдатскихдепутатов и его декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» политических сил при 
росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 
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.  

Первые революционные преобразования большевиков  
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Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 
мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 
Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства 
и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания  
Слом старого и создание нового госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия  
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 гг.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 
Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 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. Комуч, Директория, 
правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Повстанчество в Гражданской 
войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного 
коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 
денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг.Разработка плана 
ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 
эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Польско-
советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Декларация прав 
народов России и её значение. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 
1921-1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  
Ликвидация сословных привилегий. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения.  
 
Наш край в годы революции и гражданской войны.    

 
Глава II. Советский союз в 1920–1930-е гг. (9 часов)  
СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг.  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 г. и его преодоление. 
Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 
священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 
Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 
экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 
отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым 
продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 
1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 
народного хозяйства.  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и 
установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за 
власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Социальная политика большевиков. 
Положение рабочих и крестьян.  

Советский Союз в 1929–1941 гг.  
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«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 
Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 
инженерных кадров. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 
введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её трагические 
последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 
стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Создание новых отраслей 
промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-
индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Утверждение «культа личности» Сталина. 
Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 
«Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. 
Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты 
репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 
священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 
контингента. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 
достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Наступление на 
религию. «Союз воинствующих безбожников».  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Культура и идеология. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток.  
Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 
1930-х годов. Повседневность 1930-х годов.  

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Жизнь в деревне. 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». Попытки организовать 
систему коллективной безопасности в Европе. 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. Мюнхенский договор 1938 г. 
и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 
Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. «Зимняя война» с Финляндией.  

 
Наш край в 1920-1930-е гг. 

 

Повторительно-обобщающий урок по главам I и II.(1 час) 
 
Глава III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. (6 часов) 
Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию 
СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 
поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 
образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин – Верховный 
главнокомандующий. Смоленское сражение. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 
Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 
7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 
под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Итоги 
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Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 
Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Нацистский 
оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 
советских граждан. Начало массового сопротивления врагу. Развёртывание партизанского 
движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.). Сталинградская битва. 
Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 
Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. 
Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 
под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 
Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. 
Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 
форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 
1943 г.  

 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Развёртывание массового партизанского движения. Человек и война: единство 
фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Повседневность 
военного времени. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы 
снабжения в городах. Положение в деревне. Культурное пространство войны. Песня 
«Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 
художники, учёные в условиях войны. Выступления фронтовых концертных бригад. 
Государство и церковь в годы войны. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 
Тегеранская конференция 1943 г.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – 
сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 
Украины и Крыма. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 
Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Война и общество. Военно-экономическое 
превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых 
районах. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 
«репрессированных народов». Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 
Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Потсдамская конференция. 
Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 
демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. 
Разгром Квантунской армии. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение 
главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 
антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 
Европы.  

 
Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

Повторительно-обобщающий урок по главам III (Всеобщая история) и III (История 
России).(1 час) 
 
Глава IV. Апогей и кризис советской системы в 1945–1991 гг. (16 часов) 

«Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.)  
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Ресурсы и 
приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 
гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 
хозяйство и положение деревни. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 
Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 
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рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 
отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-
командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 
контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 
врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Рост влияния СССР на международной 
арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 
Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 
Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 
взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Организация Североатлантического договора (НАТО). 
Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И. В. Сталин в оценках современников и историков.  
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.  
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки 
наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. 
XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Частичная десталинизация: 
содержание и противоречия. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. 
Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 
Хрущёва.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Начало 
Московских кинофестивалей. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 
Гонения на церковь. Диссиденты.  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 
Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 
Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 
ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 
Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. 
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.  

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 
человека». Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит 
товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: 
от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. 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.Смещение Н. С. Хрущёва и приход 
квласти Л. И. Брежнева.  

 
Наш край в 1953-1964 гг. 

 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 
политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 
социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 
проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 
экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 
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экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 
масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные 
и технические приоритеты. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от 
Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 
Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 
«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 
социальных слоёв.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 
кино. Авангардное искусство. Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряжённости. «Холодная война» и мировые конфликты. 
«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 
Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с 
США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Л. И. Брежнев в оценках современников и 
историков.  

Наш край в 1964-1985 гг.  
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991 гг.)  
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 
экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 
г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 
политической и государственной сферах. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 
подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 
История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 
Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от 
идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 
общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 
политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 
Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 
Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим 
инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 
конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 
народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 
СССР и его значение. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи 
Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 
КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР 
и его решения.  

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. 
Ельцина президентом РСФСР. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 
республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 
независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки 
подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР 
и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 
политический фактор.  
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Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 
государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 
Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 
правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Оформление 
фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). 
Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 
общественном сознании.  

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков.  
 
Наш край в 1985 - 1991 гг. 

 
Глава V. Российская Федерация. (8 часов) 
Становление новой России (1992–1999 гг.)  
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. 
Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 
терапия». Ваучерная приватизация.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–
1993 гг. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 
ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Трагические 
события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 
России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 
Принятие Конституции России 1993 года и её значение.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 
отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения Центра и субъектов 
Федерации. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Ситуация в российском 
сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 
пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 
общественные настроения россиян в условиях реформ. Проблемы формирования гражданского 
общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за 
рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 
поляризация общества и смена ценностных ориентиров.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 
государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 
Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 
настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 
постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 
рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 
многопартийность и строительство гражданского общества. Кризис центральной власти. 
Президентские выборы 1996 г.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Обострение ситуации на Северном 
Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 
Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.  
 
Наш край в 1992-1999 гг.  
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Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  
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.. Восстановление единого правового пространства страны. 
Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 
вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие 
в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 
подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 
задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 
экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI вв. Новый облик российского 
общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 
миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 
социальной политики. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи.  

Модернизация бытовой сферы.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. Путина. 
Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 
Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 
Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 
Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI вв. Повышение общественной роли 
СМИ как «четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 
образования и науки. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 
Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, 
театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000 - 2012 гг. 

Повторительно-обобщающий урок по главам IV и V. (1 час) 

Итоговое обобщение по учебному предмету «История». (1 час) 
III Тематическое планирование  
 
№  Наименование разделов и тем  Количество 

часов  
В том числе  
Проекты  Контрольные 

работы 
Курс «Всеобщая история» 
1 Глава I. Мир накануне и в годы 

Первой мировой войны.   
2   

2 Глава II. Межвоенный период 
(1918—1939).   

5   

3 Глава III. Вторая мировая война.   3   
4 Глава IV. Соревнование 

социальных систем.   
5   

5 Глава IV. Современный мир.  2   
6 Повторительно-обобщающий урок 

по курсу «Всеобщая история». 
1   

Курс «ИСТОРИЯ РОССИИ» 50 часов 
7 Глава I. Россия в годы «великих 

потрясений».  
7   

8 Глава II. Советский союз в 1920–
1930-е гг.  

9   
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9 Повторительно-обобщающий урок 
по главам I и II. 

1   

10 Глава III. Великая Отечественная 
война. 1941-1945 гг.   

6   

11 Глава IV. Апогей и кризис 
советской системы в 1945–1991 гг.  

16   

12 Повторительно-обобщающий урок 
по главам III (Всеобщая история) и 
III (История России). 

1   

13 Глава V. Российская Федерация 8   
14 Повторительно-обобщающий урок 

по главам IV и V. 
1   

15 Итоговое обобщение по учебному 
предмету «История». 

1   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Светлянская средняя общеобразовательная школа 

Воткинского района Удмуртской Республики 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
по  математике 

для 10-11 классов  
количество часов 340 

 

 

 

 

 

 

 

            Составитель:    Соломенникова А. Ф.                 
учитель математики, 
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Пояснительная записка. 
Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 
математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они 
получают возможность изучить предмет глубже, с тем, чтобы в дальнейшем при необходимости 
изучать математику для профессионального применения. 

Учебный план на изучение математики: алгебры и начал математического анализа, 
геометрии в 10 – 11 классах отводит: 

10 класс – 5 часов в неделю/ 170 часов в год; 
11 класс – 5 часов в неделю/ 170 часов  в год. 
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

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

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 
данной предметной области; 
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области; 
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 
типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 
выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 
предоставлена каждому  
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и
 к

о
т

а
н
ге

н
с 

уг
ло

в,
 и

м
ею

щ
и
х 

п
р

о
и
зв

о
ль

н
ую

 в
ел

и
ч
и
н
у,

 ч
и
сл

а
 е

 

и
 π

; 
•
 

вы
п
о
лн

я
т

ь
 а

р
и
ф

м
ет

и
ч
ес

к
и
е 

д
ей

ст
ви

я
, 

со
ч
ет

а
я
 у

ст
н
ы

е 
и
 

п
и
сь

м
ен

н
ы

е 
п
р

и
ем

ы
, 

п
р
и
м

ен
я
я
 п

р
и
 н

ео
б

хо
д

и
м

о
ст

и
 

вы
ч
и
сл

и
т

ел
ь
н
ы

е 
ус

т
р

о
й
ст

ва
; 

•
 

н
а
хо

д
и
т

ь
 з

н
а
ч
ен

и
я
 к

о
р
н
я
 н

а
т

ур
а
ль

н
о
й
 с

т
еп

ен
и
, 

ст
еп

ен
и
 с

 

р
а
ц
и
о
н
а
ль

н
ы

м
 п

о
к
а
за

т
ел

ем
, 
ло

га
р

и
ф

м
а
, 

и
сп

о
ль

зу
я
 п

р
и
 

н
ео

б
хо

д
и
м

о
ст

и
 в

ы
ч
и
сл

и
т

ел
ь
н
ы

е 
ус

т
р

о
й
ст

ва
; 

•
 

п
о
ль

зо
ва

т
ь
ся

 о
ц
ен

к
о
й
 и

 п
р

и
к
и
д

к
о
й
 п

р
и
 п

р
а
к
т

и
ч
ес

к
и
х 

р
а
сч

ет
а
х;

 
•
 

п
р

о
во

д
и
т

ь
 п

о
 и

зв
ес

т
н
ы

м
 ф

о
р
м

ул
а
м

 и
 п

р
а
ви

ла
м

 

п
р

ео
б
р

а
зо

ва
н
и
я
 б

ук
ве

н
н
ы

х 
вы

р
а
ж

ен
и
й
, 

вк
лю

ч
а
ю

щ
и
х 

ст
еп

ен
и
, 

к
о
р

н
и
, 
ло

га
р

и
ф

м
ы

 и
 т

р
и
го

н
о
м

ет
р

и
ч
ес

к
и
е 

ф
ун

к
ц
и
и
; 

•
 

н
а
хо

д
и
т

ь
 з

н
а
ч
ен

и
я
 ч

и
сл

о
вы

х 
и
 б

ук
ве

н
н
ы

х 
вы

р
а
ж

ен
и
й
, 
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•
 

из
об

ра
ж

ат
ь 

то
чк

ам
и 

на
 ч

ис
ло

во
й 

пр
ям

ой
 ц

ел
ы

е 
ст

еп
ен

и 
чи

се
л,

 к
ор

ни
 н

ат
ур

ал
ьн

ой
 с

те
пе

ни
 и

з 
чи

се
л,

 л
ог

ар
иф

м
ы

 ч
ис

ел
 в

 п
ро

ст
ы

х 
сл

уч
ая

х;
 

•
 

вы
по

лн
ят

ь 
не

сл
ож

ны
е 

пр
ео

бр
аз

ов
ан

ия
 ц

ел
ы

х 
и 

др
об

но
-р

ац
ио

на
ль

ны
х 

бу
кв

ен
ны

х 
вы

ра
ж

ен
ий

; 
•
 

вы
ра

ж
ат

ь 
в 

пр
ос

те
йш

их
 с

лу
ча

ях
 и

з 
ра

ве
нс

тв
а 

од
ну

 п
ер

ем
ен

ну
ю

 ч
ер

ез
 д

ру
ги

е;
 

•
 

вы
чи

сл
ят

ь 
в 

пр
ос

ты
х 

сл
уч

ая
х 

зн
ач

ен
ия

 
чи

сл
ов

ы
х 

и 
бу

кв
ен

ны
х 

вы
ра

ж
ен

ий
, 

ос
ущ

ес
тв

ля
я 

не
об

хо
ди

м
ы

е 
по

дс
та

но
вк

и 
и 

пр
ео

бр
аз

ов
ан

ия
; 

•
 

из
об

ра
ж

ат
ь 

сх
ем

ат
ич

ес
ки

 у
го

л,
 в

ел
ич

ин
а 

ко
то

ро
го

 в
ы

ра
ж

ен
а 

в 
гр

ад
ус

ах
; 

•
 

оц
ен

ив
ат

ь 
зн

ак
и 

си
ну

са
, к

ос
ин

ус
а,

 т
ан

ге
нс

а,
 

ко
та

нг
ен

са
 к

он
кр

ет
ны

х 
уг

ло
в.

 
В

 п
о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 и
 п

р
и

 и
зу

ч
ен

и
и

 д
р
уг

и
х
 

уч
еб

н
ы

х
 п

р
ед

м
ет

о
в
: 

•
 

вы
по

лн
ят

ь 
вы

чи
сл

ен
ия

 п
ри

 р
еш

ен
ии

 з
ад

ач
 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
ха

ра
кт

ер
а;

 
•
 

вы
по

лн
ят

ь 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 р

ас
че

ты
 с

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ем

 п
ри

 н
ео

бх
од

им
ос

ти
 

сп
ра

во
чн

ы
х 

м
ат

ер
иа

ло
в 

и 
вы

чи
сл

ит
ел

ьн
ы

х 
ус

тр
ой

ст
в;

 
•
 

со
от

но
си

ть
 р

еа
ль

ны
е 

ве
ли

чи
ны

, 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 о
бъ

ек
то

в 
ок

ру
ж

аю
щ

ег
о 

м
ир

а 
с 

их
 к

он
кр

ет
ны

м
и 

чи
сл

ов
ы

м
и 

зн
ач

ен
ия

м
и;

 
•
 

ис
по

ль
зо

ва
ть

 м
ет

од
ы

 о
кр

уг
ле

ни
я,

 п
ри

бл
иж

ен
ия

 
и 

пр
ик

ид
ки

 п
ри

 р
еш

ен
ии

 п
ра

кт
ич

ес
ки

х 
за

да
ч 

по
вс

ед
не

вн
ой

 ж
из

ни
 

о
су

щ
ес

т
вл

я
я
 н

ео
б
хо

д
и

м
ы

е 
п
о
д

ст
а
н
о
вк

и
 и

 п
р

ео
б
р

а
зо

ва
н
и
я
; 

•
 

и
зо

б
р

а
ж

а
т

ь
 с

хе
м

а
т

и
ч
ес

к
и
 у

го
л,

 в
ел

и
ч
и
н
а
 к

о
т

о
р

о
го

 

вы
р

а
ж

ен
а
 в

 г
р

а
д

ус
а
х 

и
ли

 р
а
д

и
а
н
а
х;

 
•
 

и
сп

о
ль

зо
ва

т
ь
 п

р
и
 р

еш
ен

и
и
 з

а
д

а
ч
 т

а
б
ли

ч
н
ы

е 
зн

а
ч
ен

и
я
 

т
р

и
го

н
о
м

ет
р

и
ч
ес

к
и
х 

ф
ун

к
ц
и
й
 у

гл
о
в;

 
•
 

вы
п
о
лн

я
т

ь
 п

ер
ев

о
д

 в
ел

и
ч
и
н
ы

 у
гл

а
 и

з 
р

а
д

и
а
н
н
о
й
 м

ер
ы

 в
 

гр
а
д

ус
н
ую

 и
 о

б
р

а
т

н
о
. 

В
 п

о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 и
 п

р
и

 и
зу

ч
ен

и
и

 д
р
уг

и
х
 у

ч
еб

н
ы

х
 

п
р

ед
м

ет
о
в
: 

•
 

вы
п
о
лн

я
т

ь
 д

ей
ст

ви
я
 с

 ч
и
сл

о
вы

м
и
 д

а
н
н
ы

м
и
 п

р
и
 р

еш
ен

и
и
 

за
д

а
ч
 п

р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
го

 х
а
р

а
к
т

ер
а
 и

 з
а
д

а
ч
 и

з 
р

а
зл

и
ч
н
ы

х 

о
б
ла

ст
ей

 з
н
а
н
и
й
, 

и
сп

о
ль

зу
я
 п

р
и
 н

ео
б
хо

д
и
м

о
ст

и
 с

п
р

а
во

ч
н
ы

е 

м
а
т

ер
и
а
лы

 и
 в

ы
ч
и
сл

и
т

ел
ь
н
ы

е 
ус

т
р

о
й
ст

ва
; 

•
 

о
ц
ен

и
ва

т
ь
, 

ср
а
вн

и
ва

т
ь
 и

 и
сп

о
ль

зо
ва

т
ь
 п

р
и
 р

еш
ен

и
и
 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
и
х 

за
д

а
ч
 ч

и
сл

о
вы

е 
зн

а
ч
ен

и
я
 р

еа
ль

н
ы

х 
ве

ли
ч
и
н
, 

к
о
н
к
р

ет
н
ы

е 
ч
и
сл

о
вы

е 
ха

р
а
к
т

ер
и
ст

и
к
и
 о

б
ъ

ек
т

о
в 

о
к
р
уж

а
ю

щ
ег

о
 м

и
р

а
 

3.
 У

р
ав

н
ен

и
я

 и
 

н
ер

ав
ен

ст
в

а 

•
 

Ре
ш

ат
ь 

ли
не

йн
ы

е 
ур

ав
не

ни
я 

и 
не

ра
ве

нс
тв

а,
 

кв
ад

ра
тн

ы
е 

ур
ав

не
ни

я;
 

•
 

ре
ш

ат
ь 

ло
га

ри
ф

м
ич

ес
ки

е 
ур

ав
не

ни
я 

•
 

Р
еш

а
т

ь
 р

а
ц
и
о
н
а
ль

н
ы

е,
 п

о
к
а
за

т
ел

ь
н
ы

е 
и
 л

о
га

р
и
ф

м
и
ч
ес

к
и
е 

ур
а
вн

ен
и
я
 и

 н
ер

а
ве

н
ст

ва
, 

п
р

о
ст

ей
ш

и
е 

и
р
р

а
ц
и
о

н
а
ль

н
ы

е 
и
 

т
р

и
го

н
о
м

ет
р

и
ч
ес

к
и
е 

ур
а
вн

ен
и
я
, 

н
ер

а
ве

н
ст

ва
 и

 и
х 
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ви
да

   
   

   
   

 lo
g 

a
 (b

x 
+ 

c)
 =

 d
 и

 п
ро

ст
ей

ш
ие

 
не

ра
ве

нс
тв

а 
ви

да
 lo

g 
a
 x

 <
 d

; 
•
 

ре
ш

ат
ь 

по
ка

за
те

ль
ны

е 
ур

ав
не

ни
я,

 в
ид

а 
a
 b

x 
+

 c
=

 

d
  (

гд
е 

d
 м

ож
но

 п
ре

дс
та

ви
ть

 в
 в

ид
е 

ст
еп

ен
и 

с 
ос

но
ва

ни
ем

 a
) 

и 
пр

ос
те

йш
ие

 н
ер

ав
ен

ст
ва

 
ви

да
 a

x 
<

 d
   

 (
гд

е 
d
 м

ож
но

 п
ре

дс
та

ви
ть

 в
 в

ид
е 

ст
еп

ен
и 

с 
ос

но
ва

ни
ем

 a
);

. 
•
 

пр
ив

од
ит

ь 
не

ск
ол

ьк
о 

пр
им

ер
ов

 к
ор

не
й 

пр
ос

те
йш

ег
о 

тр
иг

он
ом

ет
ри

че
ск

ог
о 

ур
ав

не
ни

я 
ви

да
: 

si
n 

x 
= 

a
, 

 c
os

 x
 =

 a
, 

 tg
 x

 =
 a

, c
tg

 x
 =

 a
, 

гд
е 

a
 –

 
та

бл
ич

но
е 

зн
ач

ен
ие

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ю
щ

ей
 

тр
иг

он
ом

ет
ри

че
ск

ой
 ф

ун
кц

ии
. 

В
 п

о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 и
 п

р
и

 и
зу

ч
ен

и
и

 д
р
уг

и
х
 

п
р

ед
м

ет
о
в
: 

•
 

со
ст

ав
ля

ть
 и

 р
еш

ат
ь 

ур
ав

не
ни

я 
и 

си
ст

ем
ы

 
ур

ав
не

ни
й 

пр
и 

ре
ш

ен
ии

 н
ес

ло
ж

ны
х 

пр
ак

ти
че

ск
их

 з
ад

ач
 

си
ст

ем
ы

; 
•
 

и
сп

о
ль

зо
ва

т
ь
 м

ет
о
д

ы
 р

еш
ен

и
я
 у

р
а
вн

ен
и
й
: 

п
р

и
ве

д
ен

и
е 

к
 

ви
д

у 
«
п
р

о
и
зв

ед
ен

и
е 

р
а

вн
о
 н

ул
ю

»
 и

ли
 «

ч
а
ст

н
о
е 

р
а
вн

о
 н

ул
ю

»
, 

за
м

ен
а
 п

ер
ем

ен
н
ы

х;
 

•
 

и
сп

о
ль

зо
ва

т
ь
 м

ет
о
д

 и
н
т

ер
ва

ло
в 

д
ля

 р
еш

ен
и
я
 н

ер
а
ве

н
ст

в;
 

•
 

и
сп

о
ль

зо
ва

т
ь
 г

р
а
ф

и
ч
ес

к
и
й
 м

ет
о
д

 д
ля

 п
р

и
б
ли

ж
ен

н
о
го

 

р
еш

ен
и
я
 у

р
а
вн

ен
и
й
 и

 н
ер

а
ве

н
ст

в;
 

•
 

и
зо

б
р

а
ж

а
т

ь
 н

а
 т

р
и
го

н
о
м

ет
р

и
ч
ес

к
о
й
 о

к
р
уж

н
о

ст
и
 

м
н
о
ж

ес
т

во
 р

еш
ен

и
й
 п

р
о
ст

ей
ш

и
х 

т
р

и
го

н
о
м

ет
р

и
ч
ес

к
и
х 

ур
а
вн

ен
и
й
 и

 н
ер

а
ве

н
ст

в;
 

•
 

вы
п
о
лн

я
т

ь
 о

т
б
о
р

 к
о
р

н
ей

 у
р

а
вн

ен
и
й
 и

ли
 р

еш
ен

и
й
 

н
ер

а
ве

н
ст

в 
в 

со
о
т

ве
т

ст
ви

и
 с

 д
о
п
о
лн

и
т

ел
ь
н
ы

м
и
 у

сл
о
ви

я
м

и
 

и
 о

гр
а
н
и
ч
ен

и
я
м

и
. 

В
 п

о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 и
 п

р
и

 и
зу

ч
ен

и
и

 д
р
уг

и
х
 у

ч
еб

н
ы

х
 

п
р

ед
м

ет
о
в
: 

•
 

со
ст

а
вл

я
т

ь
 и

 р
еш

а
т

ь
 у

р
а
вн

ен
и
я
, 

си
ст

ем
ы

 у
р

а
вн

ен
и
й
 и

 

н
ер

а
ве

н
ст

ва
 п

р
и
 р

еш
ен

и
и
 з

а
д

а
ч
 д

р
уг

и
х 

уч
еб

н
ы

х 
п
р

ед
м

ет
о
в;

 
•
 

и
сп

о
ль

зо
ва

т
ь
 у

р
а
вн

ен
и
я
 и

 н
ер

а
ве

н
ст

ва
 д

ля
 п

о
ст

р
о
ен

и
я
 и

 

и
сс

ле
д

о
ва

н
и
я
 п

р
о
ст

ей
ш

и
х 

м
а
т

ем
а
т

и
ч
ес

к
и
х 

м
о
д

ел
ей

 

р
еа

ль
н
ы

х 
си

т
уа

ц
и
й
 и

ли
 п

р
и
к
ла

д
н
ы

х 
за

д
а
ч
; 

•
 

ум
ет

ь
 и

н
т

ер
п
р

ет
и
р

о
ва

т
ь
 п

о
лу

ч
ен

н
ы

й
 п

р
и
 р

еш
ен

и
и
 

ур
а
вн

ен
и
я
, 

н
ер

а
ве

н
ст

ва
 и

ли
 с

и
ст

ем
ы

 р
ез

ул
ь
т

а
т

, 
о
ц
ен

и
ва

т
ь
 

ег
о
 п

р
а
вд

о
п
о
д

о
б
и
е 

в 
к
о

н
т

ек
ст

е 
за

д
а
н
н
о
й
 р

еа
ль

н
о
й
 

си
т

уа
ц
и
и
 и

ли
 п

р
и
к
ла

д
н
о
й
 з

а
д

а
ч
и
 

4.
 Ф

ун
к

ц
и

и
 

•
 

О
пе

ри
ро

ва
ть

 н
а 

ба
зо

во
м

 у
ро

вн
е 

по
ня

ти
ям

и:
 

за
ви

си
м

ос
ть

 в
ел

ич
ин

, ф
ун

кц
ия

, а
рг

ум
ен

т 
и 

зн
ач

ен
ие

 ф
ун

кц
ии

, о
бл

ас
ть

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 и
 

м
но

ж
ес

тв
о 

зн
ач

ен
ий

 ф
ун

кц
ии

, г
ра

ф
ик

 
за

ви
си

м
ос

ти
, г

ра
ф

ик
 ф

ун
кц

ии
, н

ул
и 

ф
ун

кц
ии

, 
пр

ом
еж

ут
ки

 з
на

ко
по

ст
оя

нс
тв

а,
 в

оз
ра

ст
ан

ие
 н

а 
чи

сл
ов

ом
 п

ро
м

еж
ут

ке
, у

бы
ва

ни
е 

на
 ч

ис
ло

во
м

 
пр

ом
еж

ут
ке

, н
аи

бо
ль

ш
ее

 и
 н

аи
м

ен
ьш

ее
 

•
 

О
п
ер

и
р

о
ва

т
ь
 п

о
н
я
т

и
я
м

и
: 

за
ви

си
м

о
ст

ь
 в

ел
и
ч
и
н
, 

ф
ун

к
ц
и
я
, 

а
р

гу
м

ен
т

 и
 з

н
а
ч
ен

и
е 

ф
ун

к
ц
и
и
, 

о
б
ла

ст
ь
 о

п
р

ед
ел

ен
и
я
 и

 

м
н
о
ж

ес
т

во
 з

н
а
ч
ен

и
й
 ф

ун
к
ц
и
и
, 

гр
а
ф

и
к
 з

а
ви

си
м

о
ст

и
, 

гр
а
ф

и
к
 ф

ун
к
ц
и
и
, 

н
ул

и
 ф

ун
к
ц
и
и
, 

п
р

о
м

еж
ут

к
и
 

зн
а
к
о
п
о
ст

о
я
н
ст

ва
, 

во
зр

а
ст

а
н
и
е 

н
а
 ч

и
сл

о
во

м
 п

р
о
м

еж
ут

к
е,

 

уб
ы

ва
н
и
е 

н
а
 ч

и
сл

о
во

м
 п

р
о
м

еж
ут

к
е,

 н
а
и
б
о
ль

ш
ее

 и
 

н
а
и
м

ен
ь
ш

ее
 з

н
а
ч
ен

и
е 

ф
ун

к
ц
и
и
 н

а
 ч

и
сл

о
во

м
 п

р
о
м

еж
ут

к
е,

 

п
ер

и
о
д

и
ч
ес

к
а
я
 ф

ун
к
ц
и
я
, 

п
ер

и
о
д

, 
ч
ет

н
а
я
 и

 н
еч

ет
н
а
я
 



 

 

2
0

9
 

 

зн
ач

ен
ие

 ф
ун

кц
ии

 н
а 

чи
сл

ов
ом

 п
ро

м
еж

ут
ке

, 
пе

ри
од

ич
ес

ка
я 

ф
ун

кц
ия

, п
ер

ио
д;

 
•
 

оп
ер

ир
ов

ат
ь 

на
 б

аз
ов

ом
 у

ро
вн

е 
по

ня
ти

ям
и:

 
пр

ям
ая

 и
 о

бр
ат

на
я 

пр
оп

ор
ци

он
ал

ьн
ос

ть
 

ли
не

йн
ая

, к
ва

др
ат

ич
на

я,
 л

ог
ар

иф
м

ич
ес

ка
я 

и 
по

ка
за

те
ль

на
я 

ф
ун

кц
ии

, т
ри

го
но

м
ет

ри
че

ск
ие

 
ф

ун
кц

ии
; 

•
 

ра
сп

оз
на

ва
ть

 г
ра

ф
ик

и 
эл

ем
ен

та
рн

ы
х 

ф
ун

кц
ий

: 
пр

ям
ой

 и
 о

бр
ат

но
й 

пр
оп

ор
ци

он
ал

ьн
ос

ти
, 

ли
не

йн
ой

, к
ва

др
ат

ич
но

й,
 л

ог
ар

иф
м

ич
ес

ко
й 

и 
по

ка
за

те
ль

но
й 

ф
ун

кц
ий

, т
ри

го
но

м
ет

ри
че

ск
их

 
ф

ун
кц

ий
; 

•
 

со
от

но
си

ть
 г

ра
ф

ик
и 

эл
ем

ен
та

рн
ы

х 
ф

ун
кц

ий
: 

пр
ям

ой
 и

 о
бр

ат
но

й 
пр

оп
ор

ци
он

ал
ьн

ос
ти

, 
ли

не
йн

ой
, к

ва
др

ат
ич

но
й,

 л
ог

ар
иф

м
ич

ес
ко

й 
и 

по
ка

за
те

ль
но

й 
ф

ун
кц

ий
, т

ри
го

но
м

ет
ри

че
ск

их
 

ф
ун

кц
ий

 с
 ф

ор
м

ул
ам

и,
 к

от
ор

ы
м

и 
он

и 
за

да
ны

; 
•
 

на
хо

ди
ть

 п
о 

гр
аф

ик
у 

пр
иб

ли
ж

ён
но

 з
на

че
ни

я 
ф

ун
кц

ии
 в

 з
ад

ан
ны

х 
то

чк
ах

; 
•
 

оп
ре

де
ля

ть
 п

о 
гр

аф
ик

у 
св

ой
ст

ва
 ф

ун
кц

ии
 

(н
ул

и,
 п

ро
м

еж
ут

ки
 з

на
ко

по
ст

оя
нс

тв
а,

 
пр

ом
еж

ут
ки

 м
он

от
он

но
ст

и,
 н

аи
бо

ль
ш

ие
 и

 
на

им
ен

ьш
ие

 з
на

че
ни

я 
и 

т.
п.

);
 

•
 

ст
ро

ит
ь 

эс
ки

з 
гр

аф
ик

а 
ф

ун
кц

ии
, 

уд
ов

ле
тв

ор
яю

щ
ей

 п
ри

ве
де

нн
ом

у 
на

бо
ру

 
ус

ло
ви

й 
(п

ро
м

еж
ут

ки
 в

оз
ра

ст
ан

ия
 / 

уб
ы

ва
ни

я,
 

зн
ач

ен
ие

 ф
ун

кц
ии

 в
 з

ад
ан

но
й 

то
чк

е,
 т

оч
ки

 
эк

ст
ре

м
ум

ов
 и

 т
.д

.)
. 

В
 п

о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 и
 п

р
и

 и
зу

ч
ен

и
и

 д
р
уг

и
х
 

п
р

ед
м

ет
о
в
: 

•
 

оп
ре

де
ля

ть
 п

о 
гр

аф
ик

ам
 с

во
йс

тв
а 

ре
ал

ьн
ы

х 
пр

оц
ес

со
в 

и 
за

ви
си

м
ос

те
й 

(н
аи

бо
ль

ш
ие

 и
 

ф
ун

к
ц
и
и
; 

•
 

о
п
ер

и
р

о
ва

т
ь
 п

о
н
я
т

и
я
м

и
: 

п
р
я
м

а
я
 и

 о
б
р

а
т

н
а
я
 

п
р

о
п
о
р

ц
и
о
н
а
ль

н
о
ст

ь
, 
ли

н
ей

н
а
я
, 

к
ва

д
р

а
т

и
ч
н
а
я
, 

ло
га

р
и
ф

м
и
ч
ес

к
а
я
 и

 п
о
к
а
за

т
ел

ь
н
а
я
 ф

ун
к
ц
и
и
, 

т
р

и
го

н
о
м

ет
р

и
ч
ес

к
и
е 

ф
ун

к
ц
и
и
; 

•
 

о
п
р

ед
ел

я
т

ь
 з

н
а
ч
ен

и
е 

ф
ун

к
ц
и
и
 п

о
 з

н
а
ч
ен

и
ю

 а
р

гу
м

ен
т

а
 п

р
и
 

р
а
зл

и
ч
н
ы

х 
сп

о
со

б
а
х 

за
д

а
н
и
я
 ф

ун
к
ц
и
и
; 

•
 

ст
р

о
и
т

ь
 г

р
а
ф

и
к
и
 и

зу
ч
ен

н
ы

х 
ф

ун
к
ц
и
й
; 

•
 

о
п
и
сы

ва
т

ь
 п

о
 г

р
а
ф

и
к
у 

и
 в

 п
р

о
ст

ей
ш

и
х 

сл
уч

а
я
х 

п
о
 ф

о
р
м

ул
е 

п
о
ве

д
ен

и
е 

и
 с

во
й
ст

ва
 ф

ун
к
ц
и
й
, 

н
а
хо

д
и
т

ь
 п

о
 г

р
а
ф

и
к
у 

ф
ун

к
ц
и
и
 н

а
и
б
о
ль

ш
и
е 

и
 н

а
и
м

ен
ь
ш

и
е 

зн
а
ч
ен

и
я
; 

•
 

ст
р

о
и
т

ь
 э

ск
и
з 

гр
а
ф

и
к
а
 ф

ун
к
ц
и
и
, 
уд

о
вл

ет
во

р
я
ю

щ
ей

 

п
р

и
ве

д
ен

н
о
м

у 
н
а
б
о
р
у 

ус
ло

ви
й
 (

п
р

о
м

еж
ут

к
и
 

во
зр

а
ст

а
н
и
я
/у

б
ы

ва
н
и
я
, 

зн
а
ч
ен

и
е 

ф
ун

к
ц
и
и
 в

 з
а
д

а
н
н
о
й
 т

о
ч
к
е,

 

т
о
ч
к
и
 э

к
ст

р
ем

ум
о
в,

 а
си

м
п
т

о
т

ы
, 

н
ул

и
 ф

ун
к
ц
и
и
 и

 т
.д

.)
; 

•
 

р
еш

а
т

ь
 у

р
а
вн

ен
и

я
, 

п
р

о
ст

ей
ш

и
е 

си
ст

ем
ы

 у
р

а
вн

ен
и
й
, 

и
сп

о
ль

зу
я
 с

во
й

ст
ва

 ф
ун

к
ц
и
й
 и

 и
х 

гр
а
ф

и
к
о
в.

 
В

 п
о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 и
 п

р
и

 и
зу

ч
ен

и
и

 д
р
уг

и
х
 у

ч
еб

н
ы

х
 

п
р

ед
м

ет
о
в
: 

•
 

о
п
р

ед
ел

я
т

ь
 п

о
 г

р
а
ф

и
к
а
м

 и
 и

сп
о
ль

зо
ва

т
ь
 д

ля
 р

еш
ен

и
я
 

п
р

и
к
ла

д
н
ы

х 
за

д
а
ч
 с

во
й
ст

ва
 р

еа
ль

н
ы

х 
п
р

о
ц
ес

со
в 

и
 

за
ви

си
м

о
ст

ей
 (

н
а
и
б
о
ль

ш
и
е 

и
 н

а
и
м

ен
ь
ш

и
е 

зн
а
ч
ен

и
я
, 

п
р

о
м

еж
ут

к
и
 в

о
зр

а
ст

а
н
и
я
 и

 у
б
ы

ва
н
и
я
 ф

ун
к
ц
и

и
, 

п
р

о
м

еж
ут

к
и
 з

н
а
к
о
п
о
ст

о
я
н
ст

ва
, 

а
си

м
п
т

о
т

ы
, 

п
ер

и
о
д

 и
 

т
.п

.)
; 

•
 

и
н
т

ер
п
р

ет
и
р

о
ва

т
ь
 с

во
й
ст

ва
 в

 к
о
н
т

ек
ст

е 
к
о
н

к
р

ет
н
о
й
 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 с

и
т

уа
ц
и

и
; 

 
•
 

о
п
р

ед
ел

я
т

ь
 п

о
 г

р
а
ф

и
к
а
м

 п
р

о
ст

ей
ш

и
е 

ха
р

а
к
т

ер
и
ст

и
к
и
 

п
ер

и
о
д

и
ч
ес

к
и
х 

п
р

о
ц
ес

со
в 

в 
б
и
о
ло

ги
и
, 

эк
о
н
о
м

и
к
е,

 м
уз

ы
к
е,

 

р
а
д

и
о
св

я
зи

 и
 д

р
. 

(а
м

п
ли

т
уд

а
, 

п
ер

и
о
д

 и
 т

.п
.)

 



 

 

2
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0
 

 

на
им

ен
ьш

ие
 з

на
че

ни
я,

 п
ро

м
еж

ут
ки

 в
оз

ра
ст

ан
ия

 
и 

уб
ы

ва
ни

я,
 п

ро
м

еж
ут

ки
 з

на
ко

по
ст

оя
нс

тв
а 

и 
т.

п.
);

 
•
 

ин
те

рп
ре

ти
ро

ва
ть

 с
во

йс
тв

а 
в 

ко
нт

ек
ст

е 
ко

нк
ре

тн
ой

 п
ра

кт
ич

ес
ко

й 
си

ту
ац

ии
 

5.
 Э

л
ем

ен
ты

 
м

ат
ем

ат
и

ч
ес

к
ог

о 
ан

ал
и

за
 

•
 

О
пе

ри
ро

ва
ть

 н
а 

ба
зо

во
м

 у
ро

вн
е 

по
ня

ти
ям

и:
 

пр
ои

зв
од

на
я 

ф
ун

кц
ии

 в
 т

оч
ке

, к
ас

ат
ел

ьн
ая

 к
 

гр
аф

ик
у 

ф
ун

кц
ии

, п
ро

из
во

дн
ая

 ф
ун

кц
ии

; 
•
 

оп
ре

де
ля

ть
 з

на
че

ни
е 

пр
ои

зв
од

но
й 

ф
ун

кц
ии

 в
 

то
чк

е 
по

 и
зо

бр
аж

ен
ию

 к
ас

ат
ел

ьн
ой

 к
 г

ра
ф

ик
у,

 
пр

ов
ед

ен
но

й 
в 

эт
ой

 т
оч

ке
; 

•
 

ре
ш

ат
ь 

не
сл

ож
ны

е 
за

да
чи

 н
а 

пр
им

ен
ен

ие
 с

вя
зи

 
м

еж
ду

 п
ро

м
еж

ут
ка

м
и 

м
он

от
он

но
ст

и 
и 

то
чк

ам
и 

эк
ст

ре
м

ум
а 

ф
ун

кц
ии

, с
 о

дн
ой

 с
то

ро
ны

, и
 

пр
ом

еж
ут

ка
м

и 
зн

ак
оп

ос
то

ян
ст

ва
 и

 н
ул

ям
и 

пр
ои

зв
од

но
й 

эт
ой

 ф
ун

кц
ии

 –
 с

 д
ру

го
й.

 
В

 п
о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 и
 п

р
и

 и
зу

ч
ен

и
и

 д
р
уг

и
х
 

п
р

ед
м

ет
о
в
: 

•
 

по
ль

зу
яс

ь 
гр

аф
ик

ам
и,

 с
ра

вн
ив

ат
ь 

ск
ор

ос
ти

 
во

зр
ас

та
ни

я 
(р

ос
та

, п
ов

ы
ш

ен
ия

, у
ве

ли
че

ни
я 

и 
т.

п.
) 

ил
и 

ск
ор

ос
ти

 у
бы

ва
ни

я 
(п

ад
ен

ия
, 

сн
иж

ен
ия

, у
м

ен
ьш

ен
ия

 и
 т

.п
.)

 в
ел

ич
ин

 в
 

ре
ал

ьн
ы

х 
пр

оц
ес

са
х;

 
•
 

со
от

но
си

ть
 г

ра
ф

ик
и 

ре
ал

ьн
ы

х 
пр

оц
ес

со
в 

и 
за

ви
си

м
ос

те
й 

с 
их

 о
пи

са
ни

ям
и,

 в
кл

ю
ча

ю
щ

им
и 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 с

ко
ро

ст
и 

из
м

ен
ен

ия
 (

бы
ст

ры
й 

ро
ст

, п
ла

вн
ое

 п
он

иж
ен

ие
 и

 т
.п

.)
; 

•
 

ис
по

ль
зо

ва
ть

 г
ра

ф
ик

и 
ре

ал
ьн

ы
х 

пр
оц

ес
со

в 
дл

я 
ре

ш
ен

ия
 н

ес
ло

ж
ны

х 
пр

ик
ла

дн
ы

х 
за

да
ч,

 в
 т

ом
 

чи
сл

е 
оп

ре
де

ля
я 

по
 г

ра
ф

ик
у 

ск
ор

ос
ть

 х
од

а 
пр

оц
ес

са
 

•
 

О
п
ер

и
р

о
ва

т
ь
 п

о
н
я
т

и
я
м

и
: 

п
р

о
и
зв

о
д

н
а
я
 ф

ун
к
ц
и
и
 в

 т
о
ч
к
е,

 

к
а
са

т
ел

ь
н
а
я
 к

 г
р

а
ф

и
к
у 

ф
ун

к
ц
и
и
, 

п
р

о
и
зв

о
д

н
а
я
 ф

ун
к
ц
и
и
; 

•
 

вы
ч
и
сл

я
т

ь
 п

р
о
и
зв

о
д

н
ую

 о
д

н
о
ч
ле

н
а
, 
м

н
о
го

ч
ле

н
а
, 

к
ва

д
р

а
т

н
о
го

 к
о
р

н
я
, 

п
р

о
и
зв

о
д

н
ую

 с
ум

м
ы

 ф
ун

к
ц
и
й
; 

•
 

вы
ч
и
сл

я
т

ь
 п

р
о
и
зв

о
д

н
ы

е 
эл

ем
ен

т
а
р

н
ы

х 
ф

ун
к
ц
и
й
 и

 и
х 

к
о
м

б
и
н
а
ц
и
й
, 

и
сп

о
ль

зу
я
 с

п
р

а
во

ч
н
ы

е 
м

а
т

ер
и
а
лы

; 
•
 

и
сс

ле
д

о
ва

т
ь
 в

 п
р

о
ст

ей
ш

и
х 

сл
уч

а
я
х 

ф
ун

к
ц
и
и
 н

а
 

м
о
н
о
т

о
н
н
о
ст

ь
, 

н
а
хо

д
и
т

ь
 н

а
и
б
о
ль

ш
и
е 

и
 н

а
и
м

ен
ь
ш

и
е 

зн
а
ч
ен

и
я
 ф

ун
к
ц
и
й
, 

ст
р

о
и
т

ь
 г

р
а
ф

и
к
и
 м

н
о
го

ч
ле

н
о
в 

и
 

п
р

о
ст

ей
ш

и
х 

р
а
ц
и
о
н
а
ль

н
ы

х 
ф

ун
к
ц
и
й
 с

 и
сп

о
ль

зо
ва

н
и
ем

 

а
п
п
а
р

а
т

а
 м

а
т

ем
а
т

и
ч
ес

к
о
го

 а
н
а
ли

за
. 

В
 п

о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 и
 п

р
и

 и
зу

ч
ен

и
и

 д
р
уг

и
х
 у

ч
еб

н
ы

х
 

п
р

ед
м

ет
о
в
: 

•
 

р
еш

а
т

ь
 п

р
и
к
ла

д
н
ы

е 
за

д
а
ч
и
 и

з 
б
и
о
ло

ги
и
, 

ф
и
зи

к
и
, 
хи

м
и
и
, 

эк
о
н
о
м

и
к
и
 и

 д
р
уг

и
х 

п
р

ед
м

ет
о
в,

 с
вя

за
н
н
ы

е 
с 

и
сс

ле
д

о
ва

н
и
ем

 

ха
р

а
к
т

ер
и
ст

и
к
 р

еа
ль

н
ы

х 
п
р

о
ц
ес

со
в,

 н
а
хо

ж
д

ен
и
ем

 

н
а
и
б
о
ль

ш
и
х 

и
 н

а
и
м

ен
ьш

и
х 

зн
а
ч
ен

и
й
, 

ск
о
р

о
ст

и
 и

 у
ск

о
р

ен
и
я
 

и
 т

.п
.;

 
•
 

 и
н
т

ер
п
р

ет
и
р

о
ва

т
ь
 п

о
лу

ч
ен

н
ы

е 
р

ез
ул

ь
т

а
т

ы
 

6.
 С

та
ти

ст
и

к
а 

и
 

•
 

О
пе

ри
ро

ва
ть

 н
а 

ба
зо

во
м

 у
ро

вн
е 

ос
но

вн
ы

м
и 

•
 

И
м

ет
ь
 п

р
ед

ст
а
вл

ен
и
е 

о
 д

и
ск

р
ет

н
ы

х 
и
 н

еп
р

ер
ы

вн
ы

х 



 

 

2
1

1
 

 те
ор

и
я

 
в

ер
оя

тн
ос

те
й

, 
л

ог
и

к
а 

и
 

к
ом

би
н

ат
ор

и
к

а 

оп
ис

ат
ел

ьн
ы

м
и 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
м

и 
чи

сл
ов

ог
о 

на
бо

ра
: с

ре
дн

ее
 а

ри
ф

м
ет

ич
ес

ко
е,

 м
ед

иа
на

, 
на

иб
ол

ьш
ее

 и
 н

аи
м

ен
ьш

ее
 з

на
че

ни
я;

 
•
 

оп
ер

ир
ов

ат
ь 

на
 б

аз
ов

ом
 у

ро
вн

е 
по

ня
ти

ям
и:

 
ча

ст
от

а 
и 

ве
ро

ят
но

ст
ь 

со
бы

ти
я,

 с
лу

ча
йн

ы
й 

вы
бо

р,
 о

пы
ты

 с
 р

ав
но

во
зм

ож
ны

м
и 

эл
ем

ен
та

рн
ы

м
и 

со
бы

ти
ям

и;
 

•
 

вы
чи

сл
ят

ь 
ве

ро
ят

но
ст

и 
со

бы
ти

й 
на

 о
сн

ов
е 

по
дс

че
та

 ч
ис

ла
 и

сх
од

ов
. 

В
 п

о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 и
 п

р
и

 и
зу

ч
ен

и
и

 д
р
уг

и
х
 

п
р

ед
м

ет
о
в
: 

•
 

оц
ен

ив
ат

ь 
и 

ср
ав

ни
ва

ть
 в

 п
ро

ст
ы

х 
сл

уч
ая

х 
ве

ро
ят

но
ст

и 
со

бы
ти

й 
в 

ре
ал

ьн
ой

 ж
из

ни
; 

•
 

чи
та

ть
, с

оп
ос

та
вл

ят
ь,

 с
ра

вн
ив

ат
ь,

 
ин

те
рп

ре
ти

ро
ва

ть
 в

 п
ро

ст
ы

х 
сл

уч
ая

х 
ре

ал
ьн

ы
е 

да
нн

ы
е,

 п
ре

дс
та

вл
ен

ны
е 

в 
ви

де
 т

аб
ли

ц,
 

ди
аг

ра
м

м
, г

ра
ф

ик
ов

 

сл
уч

а
й
н
ы

х 
ве

ли
ч
и
н
а
х 

и
 р

а
сп

р
ед

ел
ен

и
я
х,

 о
 н

ез
а

ви
си

м
о
ст

и
 

сл
уч

а
й
н
ы

х 
ве

ли
ч
и
н
; 

•
 

и
м

ет
ь
 п

р
ед

ст
а
вл

ен
и
е 

о
 м

а
т

ем
а
т

и
ч
ес

к
о
м

 о
ж

и
д

а
н
и
и
 и

 

д
и
сп

ер
си

и
 с

лу
ч
а
й
н
ы

х 
ве

ли
ч
и
н
; 

•
 

и
м

ет
ь
 п

р
ед

ст
а
вл

ен
и
е 

о
 н

о
р
м

а
ль

н
о
м

 р
а
сп

р
ед

ел
ен

и
и
 и

 

п
р

и
м

ер
а
х 

н
о
р
м

а
ль

н
о
 р

а
сп

р
ед

ел
ен

н
ы

х 
сл

уч
а
й
н
ы

х 
ве

ли
ч
и
н
; 

•
 

п
о
н
и
м

а
т

ь
 с

ут
ь
 з

а
к
о
н
а
 б

о
ль

ш
и
х 

ч
и
се

л 
и
 в

ы
б
о
р

о
ч
н
о
го

 

м
ет

о
д

а
 и

зм
ер

ен
и
я
 в

ер
о

я
т

н
о
ст

ей
; 

•
 

и
м

ет
ь
 п

р
ед

ст
а
вл

ен
и
е 

о
б
 у

сл
о
вн

о
й
 в

ер
о
я
т

н
о
ст

и
 и

 о
 п

о
лн

о
й
 

ве
р

о
я
т

н
о
ст

и
, 

п
р

и
м

ен
я
т

ь
 и

х 
в 

р
еш

ен
и
и
 з

а
д

а
ч
; 

•
 

и
м

ет
ь
 п

р
ед

ст
а
вл

ен
и
е 

о
 в

а
ж

н
ы

х 
ч
а
ст

н
ы

х 
ви

д
а
х 

р
а
сп

р
ед

ел
ен

и
й
 и

 п
р

и
м

ен
я
т

ь
 и

х 
в 

р
еш

ен
и
и
 з

а
д

а
ч
; 

•
 

и
м

ет
ь
 п

р
ед

ст
а
вл

ен
и
е 

о
 к

о
р
р

ел
я
ц
и
и
 с

лу
ч
а
й
н
ы

х 
ве

ли
ч
и
н
, 

о
 

ли
н
ей

н
о
й
 р

ег
р

ес
си

и
. 

В
 п

о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 и
 п

р
и

 и
зу

ч
ен

и
и

 д
р
уг

и
х
 п

р
ед

м
ет

о
в
: 

•
 

вы
ч
и
сл

я
т

ь
 и

ли
 о

ц
ен

и
ва

т
ь
 в

ер
о
я
т

н
о
ст

и
 с

о
б
ы

т
и
й
 в

 р
еа

ль
н
о
й
 

ж
и
зн

и
; 

•
 

вы
б
и
р

а
т

ь
 п

о
д

хо
д

я
щ

и
е 

м
ет

о
д

ы
 п

р
ед

ст
а
вл

ен
и
я
 и

 о
б
р

а
б
о
т

к
и
 

д
а
н
н
ы

х;
 

•
 

ум
ет

ь
 р

еш
а
т

ь
 н

ес
ло

ж
н
ы

е 
за

д
а
ч
и
 н

а
 п

р
и
м

ен
ен

и
е 

за
к
о
н
а
 

б
о
ль

ш
и
х 

ч
и
се

л 
в 

со
ц
и
о
ло

ги
и
, 

ст
р

а
хо

ва
н
и
и
, 
зд

р
а
во

о
хр

а
н
ен

и
и
, 

о
б
ес

п
еч

ен
и
и
 б

ез
о
п
а
сн

о
ст

и
 н

а
се

ле
н
и
я
 в

 ч
р

ез
вы

ч
а
й
н
ы

х 

си
т

уа
ц
и

я
х 

7.
 Т

ек
ст

ов
ы

е 
за

да
ч

и
 

•
 

Ре
ш

ат
ь 

не
сл

ож
ны

е 
те

кс
то

вы
е 

за
да

чи
 р

аз
ны

х 
ти

по
в;

 
•
 

ан
ал

из
ир

ов
ат

ь 
ус

ло
ви

е 
за

да
чи

, п
ри

 
не

об
хо

ди
м

ос
ти

 с
тр

ои
ть

 д
ля

 е
е 

ре
ш

ен
ия

 
м

ат
ем

ат
ич

ес
ку

ю
 м

од
ел

ь;
 

•
 

по
ни

м
ат

ь 
и 

ис
по

ль
зо

ва
ть

 д
ля

 р
еш

ен
ия

 з
ад

ач
и 

ин
ф

ор
м

ац
ию

, п
ре

дс
та

вл
ен

ну
ю

 в
 в

ид
е 

те
кс

то
во

й 
и 

си
м

во
ль

но
й 

за
пи

си
, с

хе
м

, т
аб

ли
ц,

 д
иа

гр
ам

м
, 

гр
аф

ик
ов

, р
ис

ун
ко

в;
 

•
 

Р
еш

а
т

ь
 з

а
д

а
ч
и
 р

а
зн

ы
х 

т
и
п
о
в,

 в
 т

о
м

 ч
и
сл

е 
за

д
а
ч
и
 

п
о
вы

ш
ен

н
о
й
 т

р
уд

н
о
ст

и
; 

•
 

вы
б
и
р

а
т

ь
 о

п
т

и
м

а
ль

н
ы

й
 м

ет
о
д

 р
еш

ен
и
я
 з

а
д

а
ч
и
, 

р
а
сс

м
а
т

р
и
ва

я
 р

а
зл

и
ч
н
ы

е 
м

ет
о
д

ы
; 

•
 

ст
р

о
и
т

ь
 м

о
д

ел
ь
 р

еш
ен

и
я
 з

а
д

а
ч
и
, 

п
р

о
во

д
и
т

ь
 

д
о
к
а
за

т
ел

ь
н
ы

е 
р

а
сс

уж
д

ен
и
я
; 

•
 

р
еш

а
т

ь
 з

а
д

а
ч
и
, 

т
р

еб
ую

щ
и
е 

п
ер

еб
о
р

а
 в

а
р

и
а
н

т
о
в,

 п
р

о
ве

р
к
и
 

ус
ло

ви
й
, 

вы
б
о
р

а
 о

п
т

и
м

а
ль

н
о
го

 р
ез

ул
ь
т

а
т

а
; 

•
 

а
н
а
ли

зи
р

о
ва

т
ь
 и

 и
н
т

ер
п
р

ет
и
р

о
ва

т
ь
 р

ез
ул

ь
т

а
т

ы
 в

 



 

 

2
1

2
 

 

•
 

де
йс

тв
ов

ат
ь 

по
 а

лг
ор

ит
м

у,
 с

од
ер

ж
ащ

ем
ус

я 
в 

ус
ло

ви
и 

за
да

чи
; 

•
 

ис
по

ль
зо

ва
ть

 л
ог

ич
ес

ки
е 

ра
сс

уж
де

ни
я 

пр
и 

ре
ш

ен
ии

 з
ад

ач
и;

 
•
 

ра
бо

та
ть

 с
 и

зб
ы

то
чн

ы
м

и 
ус

ло
ви

ям
и,

 в
ы

би
ра

я 
из

 в
се

й 
ин

ф
ор

м
ац

ии
, д

ан
ны

е,
 н

ео
бх

од
им

ы
е 

дл
я 

ре
ш

ен
ия

 з
ад

ач
и;

 
•
 

ос
ущ

ес
тв

ля
ть

 н
ес

ло
ж

ны
й 

пе
ре

бо
р 

во
зм

ож
ны

х 
ре

ш
ен

ий
, в

ы
би

ра
я 

из
 н

их
 о

пт
им

ал
ьн

ое
 п

о 
кр

ит
ер

ия
м

, с
ф

ор
м

ул
ир

ов
ан

ны
м

 в
 у

сл
ов

ии
; 

•
 

ан
ал

из
ир

ов
ат

ь 
и 

ин
те

рп
ре

ти
ро

ва
ть

 п
ол

уч
ен

ны
е 

ре
ш

ен
ия

 в
 к

он
те

кс
те

 у
сл

ов
ия

 з
ад

ач
и,

 в
ы

би
ра

ть
 

ре
ш

ен
ия

, н
е 

пр
от

ив
ор

еч
ащ

ие
 к

он
те

кс
ту

; 
•
 

ре
ш

ат
ь 

за
да

чи
 н

а 
ра

сч
ет

 с
то

им
ос

ти
 п

ок
уп

ок
, 

ус
лу

г,
 п

ое
зд

ок
 и

 т
.п

.; 
•
 

ре
ш

ат
ь 

не
сл

ож
ны

е 
за

да
чи

, с
вя

за
нн

ы
е 

с 
до

ле
вы

м
 у

ча
ст

ие
м

 в
о 

вл
ад

ен
ии

 ф
ир

м
ой

, 
пр

ед
пр

ия
ти

ем
, н

ед
ви

ж
им

ос
ть

ю
; 

•
 

ре
ш

ат
ь 

за
да

чи
 н

а 
пр

ос
ты

е 
пр

оц
ен

ты
 (

си
ст

ем
ы

 
ск

ид
ок

, к
ом

ис
си

и)
 и

 н
а 

вы
чи

сл
ен

ие
 с

ло
ж

ны
х 

пр
оц

ен
то

в 
в 

ра
зл

ич
ны

х 
сх

ем
ах

 в
кл

ад
ов

, 
кр

ед
ит

ов
 и

 и
по

те
к;

 
•
 

ис
по

ль
зо

ва
ть

 п
он

ят
ие

 м
ас

ш
та

ба
 д

ля
 

на
хо

ж
де

ни
я 

ра
сс

то
ян

ий
 и

 д
ли

н 
на

 к
ар

та
х,

 
пл

ан
ах

 м
ес

тн
ос

ти
, п

ла
на

х 
по

м
ещ

ен
ий

, 
вы

кр
ой

ка
х,

 п
ри

 р
аб

от
е 

на
 к

ом
пь

ю
те

ре
 и

 т
.п

. 
В

 п
о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 и
 п

р
и

 и
зу

ч
ен

и
и

 д
р
уг

и
х
 

п
р

ед
м

ет
о
в
: 

•
 

ре
ш

ат
ь 

не
сл

ож
ны

е 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 з

ад
ач

и,
 

во
зн

ик
аю

щ
ие

 в
 с

ит
уа

ци
ях

 п
ов

се
дн

ев
но

й 
ж

из
ни

 

к
о
н
т

ек
ст

е 
ус

ло
ви

я
 з

а
д

а
ч
и
, 

вы
б
и
р

а
т

ь
 р

еш
ен

и
я
, 

н
е 

п
р

о
т

и
во

р
еч

а
щ

и
е 

к
о
н
т

ек
ст

у;
  

 
•
 

п
ер

ев
о
д

и
т

ь
 п

р
и
 р

еш
ен

и
и
 з

а
д

а
ч
и
 и

н
ф

о
р
м

а
ц
и
ю

 и
з 

о
д

н
о
й
 

ф
о
р
м

ы
 в

 д
р
уг

ую
, 

и
сп

о
ль

зу
я
 п

р
и
 н

ео
б
хо

д
и
м

о
ст

и
 с

хе
м

ы
, 

т
а
б
ли

ц
ы

, 
гр

а
ф

и
к
и
, 

д
и
а
гр

а
м

м
ы

; 
В

 п
о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 и
 п

р
и

 и
зу

ч
ен

и
и

 д
р
уг

и
х
 п

р
ед

м
ет

о
в
: 

•
 

р
еш

а
т

ь
 п

р
а
к
т

и
ч
ес

к
и
е 

за
д

а
ч
и
 и

 з
а
д

а
ч
и
 и

з 
д

р
уг

и
х 

п
р

ед
м

ет
о
в 

8.
 Г

ео
м

ет
р

и
я 

•
 

О
пе

ри
ро

ва
ть

 н
а 

ба
зо

во
м

 у
ро

вн
е 

по
ня

ти
ям

и:
 

то
чк

а,
 п

ря
м

ая
, п

ло
ск

ос
ть

 в
 п

ро
ст

ра
нс

тв
е,

 
•
 

О
п
ер

и
р

о
ва

т
ь
 п

о
н
я
т

и
я
м

и
: 

т
о
ч
к
а
, 

п
р
я
м

а
я
, 

п
ло

ск
о
ст

ь
 в

 

п
р

о
ст

р
а
н
ст

ве
, 

п
а
р

а
лл

ел
ь
н
о
ст

ь
 и

 п
ер

п
ен

д
и
к
ул

яр
н
о
ст

ь
 



 

 

2
1

3
 

 

па
ра

лл
ел

ьн
ос

ть
 и

 п
ер

пе
нд

ик
ул

яр
но

ст
ь 

пр
ям

ы
х 

и 
пл

ос
ко

ст
ей

; 
•
 

ра
сп

оз
на

ва
ть

 о
сн

ов
ны

е 
ви

ды
 м

но
го

гр
ан

ни
ко

в 
(п

ри
зм

а,
 п

ир
ам

ид
а,

 п
ря

м
оу

го
ль

ны
й 

па
ра

лл
ел

еп
ип

ед
, к

уб
);

 
•
 

из
об

ра
ж

ат
ь 

из
уч

ае
м

ы
е 

ф
иг

ур
ы

 о
т 

ру
ки

 и
 с

 
пр

им
ен

ен
ие

м
 п

ро
ст

ы
х 

че
рт

еж
ны

х 
ин

ст
ру

м
ен

то
в;

 
•
 

де
ла

ть
 (

вы
но

сн
ы

е)
 п

ло
ск

ие
 ч

ер
те

ж
и 

из
 

ри
су

нк
ов

 п
ро

ст
ы

х 
об

ъе
м

ны
х 

ф
иг

ур
: в

ид
 с

ве
рх

у,
 

сб
ок

у,
 с

ни
зу

; 
•
 

из
вл

ек
ат

ь 
ин

ф
ор

м
ац

ию
 о

 п
ро

ст
ра

нс
тв

ен
ны

х 
ге

ом
ет

ри
че

ск
их

 ф
иг

ур
ах

, п
ре

дс
та

вл
ен

ну
ю

 н
а 

че
рт

еж
ах

 и
 р

ис
ун

ка
х;

 
•
 

пр
им

ен
ят

ь 
те

ор
ем

у 
П

иф
аг

ор
а 

пр
и 

вы
чи

сл
ен

ии
 

эл
ем

ен
то

в 
ст

ер
ео

м
ет

ри
че

ск
их

 ф
иг

ур
; 

•
 

на
хо

ди
ть

 о
бъ

ем
ы

 и
 п

ло
щ

ад
и 

по
ве

рх
но

ст
ей

 
пр

ос
те

йш
их

 м
но

го
гр

ан
ни

ко
в 

с 
пр

им
ен

ен
ие

м
 

ф
ор

м
ул

; 
•
 

ра
сп

оз
на

ва
ть

 о
сн

ов
ны

е 
ви

ды
 т

ел
 в

ра
щ

ен
ия

 
(к

он
ус

, ц
ил

ин
др

, с
ф

ер
а 

и 
ш

ар
);

 
•
 

на
хо

ди
ть

 о
бъ

ем
ы

 и
 п

ло
щ

ад
и 

по
ве

рх
но

ст
ей

 
пр

ос
те

йш
их

 м
но

го
гр

ан
ни

ко
в 

и 
те

л 
вр

ащ
ен

ия
 с

 
пр

им
ен

ен
ие

м
 ф

ор
м

ул
. 

В
 п

о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 и
 п

р
и

 и
зу

ч
ен

и
и

 д
р
уг

и
х
 

п
р

ед
м

ет
о
в
: 

•
 

со
от

но
си

ть
 а

бс
тр

ак
тн

ы
е 

ге
ом

ет
ри

че
ск

ие
 

по
ня

ти
я 

и 
ф

ак
ты

 с
 р

еа
ль

ны
м

и 
ж

из
не

нн
ы

м
и 

об
ъе

кт
ам

и 
и 

си
ту

ац
ия

м
и;

 
•
 

ис
по

ль
зо

ва
ть

 с
во

йс
тв

а 
пр

ос
тр

ан
ст

ве
нн

ы
х 

ге
ом

ет
ри

че
ск

их
 ф

иг
ур

 д
ля

 р
еш

ен
ия

 т
ип

ов
ы

х 
за

да
ч 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
со

де
рж

ан
ия

; 

п
р
я
м

ы
х 

и
 п

ло
ск

о
ст

ей
; 

•
 

п
р

и
м

ен
я
т

ь
 д

ля
 р

еш
ен

и
я
 з

а
д

а
ч
 г

ео
м

ет
р

и
ч
ес

к
и
е 

ф
а
к
т

ы
, 

ес
ли

 

ус
ло

ви
я
 п

р
и
м

ен
ен

и
я
 з

а
д

а
н
ы

 в
 я

вн
о
й
 ф

о
р
м

е;
 

•
 

р
еш

а
т

ь
 з

а
д

а
ч
и
 н

а
 н

а
хо

ж
д

ен
и
е 

ге
о
м

ет
р

и
ч
ес

к
и

х 
ве

ли
ч
и
н
 п

о
 

о
б
р

а
зц

а
м

 и
ли

 а
лг

о
р

и
т

м
а
м

; 
•
 

д
ел

а
т

ь
 (

вы
н
о
сн

ы
е)

 п
ло

ск
и
е 

ч
ер

т
еж

и
 и

з 
р

и
су

н
к
о
в 

о
б
ъ

ем
н
ы

х 

ф
и
гу

р
, 

в 
т

о
м

 ч
и
сл

е 
р

и
со

ва
т

ь
 в

и
д

 с
ве

р
ху

, 
сб

о
к
у,

 с
т

р
о
и
т

ь
 

се
ч
ен

и
я
 м

н
о
го

гр
а
н
н
и
к
о
в;

 
•
 

и
зв

ле
к
а
т

ь
, 

и
н
т

ер
п
р

ет
и

р
о
ва

т
ь
 и

 п
р

ео
б
р

а
зо

вы
ва

т
ь
 

и
н
ф

о
р
м

а
ц
и
ю

 о
 г

ео
м

ет
р

и
ч
ес

к
и
х 

ф
и
гу

р
а
х,

 п
р

ед
ст

а
вл

ен
н
ую

 

н
а
 ч

ер
т

еж
а
х;

 
•
 

п
р

и
м

ен
я
т

ь
 г

ео
м

ет
р

и
ч
ес

к
и
е 

ф
а
к
т

ы
 д

ля
 р

еш
ен

и
я
 з

а
д

а
ч
, 

в 

т
о
м

 ч
и
сл

е 
п
р

ед
п
о
ла

га
ю

щ
и
х 

н
ес
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Содержание учебного курса  Алгебра и начала анализа   10 класс 

 
Числовые функции 

Определение и способы задания  числовой функции . Область определения и область значений 
функции. Свойства функций. Исследование функций. Чтение графика. Определение и задание 
обратной функции. Построение графиков прямой и обратной функции. 

 

Основная цель:  

– формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры основной школы 
на материале о числовых функциях; 

– овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по числовым функциям курса 
алгебры основной школы; 

– развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в 
области математики 

. Тригонометрические функции  
Числовая окружность. Длина дуги числовой окружности. Числовая окружность на координатной 
плоскости. Определение синуса и косинуса на единичной окружности.  Определение тангенса и 
котангенса. Тригонометрические функции числового аргумента. Упрощение тригонометрических 
выражений. Тригонометрические функции углового аргумента. Решение прямоугольных 
треугольников. Формулы приведения. Функция y=sin x, её свойства и график. Функция y=cos x, её 
свойства и график. Периодичность функций y=sin x, y=cos x. Построение графика функций y=mf(x) и 
y=f(kx) по известному графику функции y=f(x). Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и графики. 

 Основная цель:  

– формирование представления о числовой окружности, о числовой окружности на координатной 
плоскости; 

– формирование умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на числовой 
окружности; 

– овладение умением применять тригонометрические функции числового аргумента, при 
преобразовании тригонометрических выражений; 

– овладение навыками и умениями построения графиков функций y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = 
ctg x; 

– развитие творческих способностей в построении графиков функций y = m  f(x), y = f(k x), зная 
y = f(x) 

Тригонометрические уравнения 
Определение и вычисление арккосинуса. Решение уравнения cos t=a. Определение и вычисление 
арксинуса. Решение уравнения sin t=a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg x=a, ctg x=a. 
Простейшие тригонометрические уравнения. Различные методы решения уравнений. 
 Однородные тригонометрические уравнения. 

Основная цель:  

– формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой 
окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе; 
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– овладение умением решения тригонометрических уравнений методом введения новой 
переменной, разложения на множители; 

– формирование умений решения однородных тригонометрических уравнений; 

– расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений 

Преобразование тригонометрических выражений (14ч) 
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. 
 Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 
Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Основная цель:  

– формирование представлений о формулах синуса, косинуса, тангенса суммы и разности 
аргумента, формулы двойного аргумента, формулы половинного угла, формулы понижения 
степени;  

– овладение умением применение этих формул, а также формулы преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и формулы преобразования произведения 
тригонометрических функций в сумму; 

– расширение и обобщение сведений о преобразовании тригонометрических выражений с 
применением различных формул 

Степени и корни. Степенные функции.  
Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Свойства корней четной о нечетной 
степеней. Функции y =√х, их свойства и  графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование 
выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, 
их свойства и графики. 
Основная цель:  
- овладение навыками и умениями о корне п-степени и степени с рациональным показателем и их 
свойствах; 

- формирование представлений о степенной функции, ее свойствах и графике; 

- овладение навыками и умениями применять свойства корня п –степени для вычисления; 

- овладение навыками и умениями преобразования выражений  

- овладение навыками и умениями решения уравнений и систем уравнений 

Показательная и логарифмическая функции  
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 
функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 
нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной 
функции. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Показательная функция, её свойства и 
график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Понятие логарифма. 
Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства логарифма. Основное логарифмическое 
тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 
натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих 
арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 
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Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и 
логарифмической функций. 
 

- формирование представлений о показательной функции, ее свойствах и графике; 

- формирование представлений о логарифме числа, логарифмической функции ее свойствах и 
графике; 

- овладение навыками и умениями решения показательных уравнений и неравенств, построения 
графика показательной функции; 

- овладение навыками и умениями вычисления логарифма числа, решения логарифмических 
уравнений и неравенств. 

Итоговое повторение     

 

Содержание учебного курса  Алгебра и начала анализа   11 класс 

 Повторение материала 10 класса 

Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. Тригонометрические неравенства. 
Преобразование тригонометрических выражений. Производная. Исследование функции с помощью 
производной. 
Основная цель: повторение основных вопросов алгебры и начал анализа 10 класса 

Производная  
Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение 
аргумента. Приращение функции. Определение производной. Производная и график функции. 
Производная и касательная. Формулы для вычисления производных. Производная сложной функции. 
Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 
График функции, график производной. Применение производной для исследования функций. 
Построение графиков функций. Задачи с параметром. Графическое решение. 
Алгоритм отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке. 
Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции 
на промежутке. Текстовые и геометрические задачи на отыскание наибольших и наименьших 
значений величин. 

Основная цель:  

– формирование умений применения правил вычисления производных и вывода формул 
производных элементарных функций; 

– формирование представления о понятии предела числовой последовательности и функции;  

– формирование представлений о различных типах тестовых заданий, которые включаются в ЕГЭ 
по математике; 

– овладение навыками и умениями решения заданий разного уровня: тестовых заданий с 
выбором ответа и качественных тестовых заданий с числовым ответом; 

– развитие творческих способностей применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по 
математике 

– Геометрический смысл определенного интеграла исследования функции с помощью производной, 
составлять уравнения касательной к графику функции 
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Первообразная и интеграл.  
Первообразная и неопределенный интеграл. Понятие об определенном интеграле как площади 
криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с 
помощью определенного интеграла. 
Основная цель:  

– формирование умений вычисления   первообразных .элементарных функций; 

-  формирование умений вычисления неопределенного интеграла, вычисления интеграла с 
помощью формулы Ньютона – Лейбница; 

- овладение навыками и умениями вычисления интеграла , используя понятие геометрического 
смысла определенного интеграла 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 
данных.  Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 
бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля . Элементарные и 
сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 
противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая 
частота наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
Основная цель: 

Общие методы решения уравнений использования основных этапов простейшей статистической 
обработки данных; 

– формирование понятий частоты вариантов, дисперсии,  алгоритма вычисления дисперсии. 

– формирование понятий  классического определения вероятности событий, умения 
использовать алгоритм нахождения вероятности случайного события, правил умножения; 

 – формирование понятия  факториала, формулы числа перестановок, понятия числа сочетаний, 
понятия числа размещений. 

-  формирование понятия  формулы бинома Ньютона, применение комбинаторики в более 
сложных вероятностных задачах. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 
новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 
уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование 
свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 
Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем. Применение математических методов для решения содержательных 
задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений. 
Основная цель: 

– формирование умений общих методов решения уравнений, неравенств, систем уравнений и 
неравенств; 

-– формирование понятий  равносильных уравнений и неравенств; теоремы о равносильности 
неравенств и уравнений 

Обобщающее повторение курса алгебры.  
Основная цель:  формирование представлений о различных типах тестовых заданий, которые 
включаются в ЕГЭ по математике; 
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– овладение навыками и умениями решения заданий разного уровня: тестовых заданий с 
выбором ответа и качественных тестовых заданий с числовым ответом; 

– развитие творческих способностей применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по 
математике 

Тематическое планирование  «Алгебра и начала анализа 10-11 класс» 

 

4.2. Содержание учебного курса  « Геометрия 10 класс» 

ТЕМА 
Кол-во 
часов  

В том числе  

 Контроль- 

ные работы  

проектная деят-сть 

 10 класс 102 9  

1. Числовые функции 7 -  

2. Тригонометрические функции 24 3  

3. Тригонометрические уравнения     11          1 1 

4. 
Преобразование тригонометрических 
выражений 

13 
1  

5. Степени и корни. Степенные функции. 16 1  

6. 
Показательная и логарифмическая 
функции 

26 
3 1 

7.   Повторение 5 -  

 11 класс 102 7  

1 Повторение курса 10 класса 10 1  

2 Производная.      31          3 1 

3 Первообразная и интеграл 10 1  

4 

Элементы математической  

статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей. 

 

15 

 

1 

 

5 
Уравнения и неравенства. Системы  

уравнений и неравенств. 

    21           1 1 

6 Итоговое повторение 15 -  



 

 

220 

 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 
Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 
угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 
пространственных фигур. 

 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Призма, ее основания, 
боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 
Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 
Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

 
Содержание учебного курса  « Геометрия 11 класс» 

Метод координат  

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Угол между векторами. 
Скалярное произведение векторов. Связь между координатами векторов и координатами точек. 
Простейшие задачи в координатах. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Движения. 
Виды движения. 

Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра. Цилиндр. Конус. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 
расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.   Площадь сферы.   

 Объемы тел  
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. 
Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы 

Повторение  
Скалярное произведение векторов. Связь между координатами векторов и координатами точек. 
Простейшие задачи в координатах. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Цилиндр. 
Конус. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная плоскость к сфере.   Площадь сферы.  Объем прямоугольного 
параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. 



 

 

221 

 

 

Тематическое планирование  « Геометрия 10-11 класс» 

 

№ Тема Кол-во часов В том числе 
Конт. 
работы 

Проектная 
деят-ть 

 10 класс           68         5  
1 Введение. Аксиомы стереометрии и их 

следствия.  
 

5 -  

2 Параллельность прямых и плоскостей 18 2  
3 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
21 1  

4 Многогранники 12 1  

5 Векторы в пространстве    7 1  
6 Итоговое повторение курса геометрии 

10 

5 -  

 11 класс 68 5  
1 Метод координат в пространстве 16 2  
2 Цилиндр, конус, шар 16 1  
3 Объемы тел. 22 2  
4 Итоговое повторение курса геометрии 

10-11 классов 
14 -  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Светлянская средняя общеобразовательная школа 

Воткинского района Удмуртской Республики 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
по биологии (базовый уровень) 

для 10-11 классов  
количество часов 68 

 

 

 

 

 

 

     Составитель: Соколова Е.С.,                
учитель биологии и химии, 

первой квалификационной категории 
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Пояснительная записка 
Планируемые результаты освоения курса «Биология». 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 
личностных результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 
исследованиям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 
людей, реализации установок здорового образа жизни;  

3) 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 базового курса 
биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения 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;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умения 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 курса биологии 
базового уровня являются:  

B познавательной (интеллектуальной) сфере:  
1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; 
вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

2) 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 отборов, 
формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения  энергии 
в экосистемах и биосфере);  

3) 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 человека; влияния мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 
живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 
многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  
6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания 

и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  
7) описание особей видов по морфологическому критерию;  
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8) 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;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое размножения) и 
формулировка выводов на основе сравнения.  

B ценностно-ориентационной сфере:  
1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 

возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 
собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 
источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 
биологических экспериментов и объяснения их результатов.  

B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 
заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в 
окружающей среде.  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего (полного) 
общего образования выпускник на базовом уровне научится:  

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности людей;  

• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  

• проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 
результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

• использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 
явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 
выводы;  

• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 
предлагать варианты проверки гипотез;  

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и 
окружающей среды на основе биологических теорий;  

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 
клетки, обосновывать многообразие клеток;  

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  
• объяснять причины наследственных заболеваний;  
• выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость;  
•    выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов;  
• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  
• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;  
• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников;  
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• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 
и делать выводы на основании представленных данных;  

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека;  

• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека.  

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

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

о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  
• характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности;  
• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  
• решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

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

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

окончании (для многоклеточных организмов);  
• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику;  
• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  
• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.  
 
Содержание учебного предмета  
 
Биология как комплекс наук о живой природе  
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 
картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет 
изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни  
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 
клетки, их функции.  

Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 
Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение.Соматические и половые 
клетки.  

Организм  
Организм ― единое целое.  
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 
Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  
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Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 
наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 
Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 
аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. 
Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы 
развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его 
критерии. Популяция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 
на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  
Развитие жизни на Земле  
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле.  
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.   
Организмы и окружающая среда  
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 
экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 
биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  
Круговороты веществ в биосфере.  
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  
Перспективы развития биологических наук.  

Тематическое планирование 10 класс 

Темы (разделы)  Кол-во часов В том числе 
Контрольные 
работы 

Лабораторные 
работы 

Экскурсии 

1. Введение 5 1 2  
2.Молекулярный уровень 13 2 2  
3. Клеточный уровень 16 2 5  
Итого: 34 5 9  
 
 

Тематическое планирование 11 класс 

Темы (разделы)  Кол-во часов В том числе 

Контрольны
е работы 

Лабораторны
е работы 

Экскурсии 

1.Организменный уровень 10    

2.Популяционно-видовой 
уровень 

8 
   

3.Экосистемный уровень 8    

4. Биосферный уровень 9    

Итого: 35    
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I.Планируемые результаты 
1. Предметные результаты освоения  обучения учебного предмета «Астрономия» должны 

отражать сформированность умений: 
− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд 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; 
− сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космическо- 
го пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 
создание продукта, имеющего значимость для других; 
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

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. 

2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя:  
− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  
− готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  
− неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  



 

 

229 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):  
− российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  
− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 
символам (герб, флаг, гимн);  
− формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения;  
− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  
− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и  обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  
− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 
других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  
− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  
− интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации;  
− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  
− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному дост  
− оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  
− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения;  
− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  
− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к  физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь;  
− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия);  
− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре:  
− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 
об устройстве мира и общества;  
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
− эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений:  
− уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов;  
− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  
− готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся:  
− физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 
МБОУ Светлянской СОШ, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 
 
 
3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  
1. Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута;  
− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  
− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях;  
− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;  
− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  
− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
 
2. Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;  
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− использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  
− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития;  
− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия;  
− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения;  
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
3. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
МБОУ Светлянской СОШ, так и за его пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  
− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия;  
− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств;  
− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений.  

 
a. Выпускник научится: 

 
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 
образования 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 
математикой; 
– использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 
телескопа; 
– воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 
Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 
– объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 
– объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 
– применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 
– воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 
– воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 
сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 
астрономическая единица); 
– вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры – по угловым 
размерам и расстоянию; 
– формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 
закона Кеплера; 
– описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 
орбитам с различным эксцентриситетом; 
– объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел Солнечной 
системы; 
– характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования 
тел Солнечной системы; 
– формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 
всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
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– определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 
группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 
метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 
– описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 
– перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 
возникновения; 
– проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 
атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 
– объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
уникальной природы Земли; 
– описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 
– характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 
различий; 
– описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении 
тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 
– описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 
– объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения; 
– характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 
– описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 
– объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
– описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 
– вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
– называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 
диаграмме «спектр – светимость»; 
– сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
– объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 
– описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 
– оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 
– описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
– характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции 
звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр; 
– объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 
реликтовое излучение); 
– характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 
– определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 
«период – светимость»; 
– распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 
– сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 
– обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 
смещения» в спектрах галактик; 
– формулировать закон Хаббла; 
– определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 
– оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
– интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 
горячей Вселенной; 
– классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения – 
Большого взрыва; 
– интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 
действия антитяготения «темной энергии» – вида материи, природа которой еще неизвестна; 
– систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 
существования жизни во Вселенной. 
 
 5. Выпускник получит возможность научиться: 
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи); 
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 
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задач; 
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- 
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы; 
–формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 
из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 
– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 
человека; 
– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 
оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 
реализации и по завершении работы; 
– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 
пути минимизации этих рисков; 
– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в  
жизни других людей, сообществ); 
– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные  
варианты применения результатов. 
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Пояснительная записка 
 

Планируемые результаты 
 

Личностные 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 
 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения; 
 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 реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  
   бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  
    осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем;  
    сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности;  
    ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни. 
 
Метапредметные 
   умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
     умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
   владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
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    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; 
    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 
учетом 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 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 Выпускник научится: 
 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута; 
 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
 – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
 – оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;   
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
  
 Познавательные универсальные учебные действия: 
 Выпускник научится:   
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках;  
– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 
 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  
широкого переноса средств и способов действия; – выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; – 
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
  
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 Выпускник научится:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
 – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия;  
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений.   
Предметные 
Выпускник на базовом уровне научится:  
− определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  
− знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
− знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности;  
− характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;  
− характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 
целевое назначение и знать особенности проведения;  
− составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 
адаптивной физической культуры;  
− выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 
физического воспитания;  
− выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности;  
− практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  
− практически использовать приемы защиты и самообороны;  
− составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;  
− определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;  
− проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 
упражнениями;  
− владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
− самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 
индивидуального, коллективного и семейного досуга;  
− выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 
экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  
− проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 
мониторинга;  
− выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;  
− выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  
− осуществлять судейство в избранном виде спорта;  
− составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.  
 

Содержание учебного предмета 

Базовый уровень  

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая  культура  общества и человека, понятие физической 
культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 
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всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и 
формирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и 
воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 
    Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения «Спорт 
для всех»), их социальная направленность и формы организации. 
 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 
культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 
 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
туризма, охраны здоровья. 
 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 
регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими 
упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 
направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 
упражнений по современным системам физического воспитания. Способы регулирования массы 
тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 
 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных видах 
тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и психологической подготовке, 
их взаимосвязи. 
 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, совершенствование 
техники движений в избранном виде спорта. 
 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 
двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и 
развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, 
ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 
 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 
(спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности  
самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 
 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных видах 
трудовой деятельности. 
 

Медико-биологические основы.  
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; 
поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 
долголетия. 

 
Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 
деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 
 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 
(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные процедуры, 
массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий 
физической культурой и спортом. 
 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 
влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики 
вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового 
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стиля жизни. Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 
обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в 
программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных особенностей 
учащихся. 
 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в 
начальной и основной школе. 
Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 
 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее. 
 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 
(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков 
закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 
босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе. 
 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физического 
воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), упражнений с 
использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. 
 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения морфофункциональных 
показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и становой 
динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое 
 
и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты 
дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности  
и (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей). 
 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления разной 
степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития, физической 
подготовленности и работоспособности). 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в избранном 
виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время индивидуальных 
тренировочных занятий. 
 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта школьной 
программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 
 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это связано 
с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 
 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов спорта 
школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением полос 
препятствий. 
 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату с 
помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, сидящим на 
плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный 
кувырок через препятствия.  
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Лёгкая   атлетика   (юноши):  метание  утяжелённых  мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 
г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, эстафеты с 
метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

 
Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, канав, рвов, 

стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полосы препятствий. 
 

Физическое совершенствование 
 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, техники 
защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в нападении и 
защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 
 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и упоров, опорных 
прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов. 
 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, длительного бега, 
прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка:  совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 
попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

 
Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и координационных 

способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной программы. 
 
 
 
 

Тематический план 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 33 33 

3 Гимнастика с основами акробатики 15 15 

4 Баскетбол 18 18 

5 Волейбол 14 14 

6 Лыжные гонки 22 22 

Итого: 102 102 
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Рабочая программа  
Основы безопасности жизнедеятельности 

для 10-11 классов 
количество часов 68 часов 
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I.Планируемые результаты 

1. Предметные результаты 

 
В результате освоения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся 

формируют представления о культуре безопасности жизнедеятельности на основе системного и 
комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций для личности, общества и государства, об особой роли России в обеспечении 
государственной и международной безопасности, обороны страны, противодействии основным 
вызовам современности (терроризму, экстремизму, наркобизнесу), роли государства и общества в 
решении задачи обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, причинах, механизмах 
возникновения и последствий распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного, социального (в том числе криминального характера), об экологической 
культуре, методах проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом 
природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания, о социально 
ответственном отношении к ведению здорового образа жизни, исключающем употребление 
наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью 
окружающих, приобретают умения оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 
остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 
пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях, навыки применения 
мер и средств индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных 
и чрезвычайных ситуациях, оценки и прогноза неблагоприятных факторов обстановки и принятия 
обоснованных решений в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 
возможностей, формируют активную жизненную позицию, умения и навыки личного участия в 
обеспечении мер безопасности личности, общества и государства, чувство гордости за свою 
Родину, ответственное отношение к выполнению конституционного долга - защите Отечества. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную программу 
предметных результатов освоения тематических модулей учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Образовательные организации вправе самостоятельно определять последовательность 
модулей и количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Предметные результаты изучения модуля «Основы здорового образа жизни» учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать сформированность умений: 
- составлять индивидуальную модель здорового образа жизни;

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

Предметные результаты изучения модуля «Основы медицинских знаний и оказание первой 
помощи» учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать 
сформированность умений: 
- оказывать первую помощь при отсутствии сознания: 
- оказывать первую помощь при остановке дыхания и кровообращения; 
- оказывать первую помощь при наружных кровотечениях; 
- оказывать первую помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути; 
- оказывать первую помощь при травмах различных областей тела; 
- оказывать первую помощь при ожогах, эффектах воздействия высоких температур, 
теплового излучения; 
- оказывать первую помощь при отморожении и других эффектах воздействия низких 
температур; 
- оказывать первую помощь при отравлениях. 
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Модуль «Безопасность в повседневной жизнедеятельности» 

Предметные результаты изучения модуля «Безопасность в повседневной 
жизнедеятельности» учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» должны 
отражать сформированность умений: 
- безопасно использовать бытовые устройства, приборы, инструменты и средства бытовой 
химии; 
- безопасно использовать коммунальные системы жизнеобеспечения; 

- безопасно использовать лифт, лестничную площадку и марш, мусоропровод; 
- безопасно использовать игровые площадки и специально оборудованные территории. 
- безопасно и эффективно действовать при неисправности системы электроснабжения; 
- безопасно и эффективно действовать при пожаре; 
- безопасно и эффективно действовать при утечке газа; 
- безопасно и эффективно действовать при прорыве водопровода, систем центрального 
отопления и канализации. 
- безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в квартире; 
- безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в подъезде; 
- безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в лифте; 
- безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера на улице; 
- безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в общественном транспорте; 
- соблюдать правила дорожного движения для пешехода; 
- соблюдать правила дорожного движения для пассажира; 
- соблюдать правила дорожного движения для велосипедиста (водителя

двухколесного транспортного средства); 
- соблюдать правила безопасного поведения у воды; 
- соблюдать правила безопасного поведения на воде; 
- использовать способы и средства само- и взаимопомощи на воде. 
- соблюдать правила безопасного поведения в туристических походах; 
- соблюдать правила безопасного поведения в туристических поездках; 
- характеризовать антропогенное влияние на окружающую среду; 
- соблюдать правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой. 
- безопасно использовать информационные ресурсы. 

Модуль «Безопасность в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

Предметные результаты изучения модуля «Безопасность в опасных и чрезвычайных 
ситуациях» учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать 
сформированность умений: 
- классифицировать опасную и чрезвычайную ситуацию по характерным признакам; 
- определять поражающие факторы опасной и чрезвычайной ситуации; 
- предвидеть последствия опасной и чрезвычайной ситуации; 
- использовать средства и способы защиты от поражающих факторов опасной и 
чрезвычайной ситуации; 
- безопасно действовать в опасной и чрезвычайной ситуации. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму» 

Предметные результаты изучения модуля «Основы противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму» учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
должны отражать сформированность умений: 
- характеризовать проявления экстремизма, терроризма, наркотизма; 
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- характеризовать ответственность за участие в экстремистской, террористической и 
наркотической деятельности; 
- соблюдать правила безопасного поведения при угрозе (совершении) 
террористического акта. 
 

2. Личностные результаты 

1.1. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся 
социально значимых представлений: 

о взаимосвязи человека с природной и социальной средой; о свободе и 
ответственности личности в условиях личного и общественного пространства, о правилах 
межличностных отношений; о субъективном и историческом времени в сознании человека; о 
чувстве личности; 

об обществе и его членах, о роли различных социальных институтов в жизни человека; 
об основных правах, свободах и обязанностях гражданина демократического общества, о 
социальных нормах, основанных на гуманизме, терпимости, дружбе между народами; 

о положительном влиянии богатого духовного мира на личность человека, его 
трудовую деятельность и выбор профессии; о необходимости соблюдения правил 
безопасности, в том числе кибербезопасности, для сохранения жизни, физического, 
психического и социального здоровья; 

о научной картине мира, раскрывающей основные закономерности развития природы и 
общества; 

о художественно-эстетической картине мира как отражении субъективного его 
восприятия в произведениях искусства; о роли искусства в жизни общества и каждого его 
члена, о значимости художественной культуры народов России и стран мира. 

1.2. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся 
системы позитивных ценностных ориентаций и имеющие социальную значимость умений в 
соответствии с направлениями воспитания: 

1) патриотическое воспитание: 
осознание российской гражданской идентичности, необходимости познания родного 

языка, истории, культуры своего края, народов России; проявление ценностного отношения к 
достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, боевым и трудовым подвигам 
народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческим и 
природным памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

готовность к активному участию в жизни семьи, образовательной организации, 
родного края, страны; 

2) гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 
неприятие любых искаженных форм идеологии - экстремизма, национализма, 

дискриминации по расовым, национальным, религиозным признакам; 
способность воспринимать и давать характеристику отдельным наиболее важным 

общественно-политическим событиям, происходящим в стране и мире; 
приобретение опыта успешного межличностного общения на основе равенства, 

гуманизма, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах, в 
школьном самоуправлении, в решении конкретных проблем, связанных с организацией 
учебной работы и внеурочной деятельности, соблюдением прав и интересов обучающихся, 
правил учебной дисциплины, установленных в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 
ней; волонтерство); 

3) духовно-нравственное воспитание: 
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неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и 

поступкам других; 
4) эстетическое воспитание: 
формирование художественно-эстетической картины мира, прекрасного и 

безобразного; 
осознание важности освоения художественного наследия мира, России и населяющих 

ее народов, эстетического восприятия окружающей действительности, понимания этнических 
культурных традиций и народного творчества; 

5) формирование представлений о научной картине мира: формирование основ 
научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню наук о природе и обществе и общественной практике; 
готовность к саморазвитию и самообразованию, проявление интереса к 

самостоятельной познавательной деятельности, расширению своих знаний о природе и 
обществе, совершенствование своей языковой и читательской культуры как средства 
познания окружающего мира; 

способность к успешной адаптации в окружающем мире с учетом изменяющейся 
природной, социальной и информационной среды; овладение умениями рефлексии на себя и 
окружающих; 

6) физическое воспитание и формирование культуры здоровья: проявление 
ответственного отношения к жизни и установки на 

здоровый образ жизни - правильное питание, выполнение санитарногигиенических правил, 
организация труда и отдыха; 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 
форм вреда для физического и психического здоровья; 

сформированность навыков безопасного поведения, в том числе самозащиты от 
непроверенной информации в интернет-среде; 

готовность к физическому совершенствованию, соблюдению подвижного образа 
жизни, к занятиям физической культурой и спортом, развитию физических качеств; 

7) трудовое воспитание: 
проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; 

бережного отношения к личному и общественному имуществу; 
стремление к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования с учетом предполагаемой будущей профессии; проявление интереса к 
профориентационной деятельности; 

формирование основ финансовой грамотности; 
участие в социально-значимом общественном труде во благо образовательной 

организации, родного края; 
8) экологическое воспитание: 
овладение основами экологической культуры, неприятие действий, приносящих вред 

экологии окружающего мира; 
участие в практической деятельности экологической направленности; проведение 

рефлексивной оценки собственного экологического поведения и оценки последствий 
действий других людей для окружающей среды. 

 
                                            3.Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 
1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

переводить практическую задачу в учебную; 
формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее учебными 

потребностями и мотивами, выдвинутыми проблемами и предположениями; 
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самостоятельно составлять алгоритм (или его часть), конструировать способ решения 
учебной задачи, оценивать его целесообразность и эффективность, учитывать время, 
необходимое для решения учебной задачи; 

выбирать методы познания окружающего мира (в том числе наблюдение, 
исследование, опыт, проектная деятельность) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

осуществлять анализ требуемого содержания, представленного в письменном 
источнике, диалоге, дискуссии, различать его фактическую и оценочную составляющую; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, небольшое 
исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 
связей и зависимостей объектов между собой; 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 
опыта, исследования, использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 
связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира; 

презентовать полученные результаты опытной, экспериментальной или 
исследовательской деятельности; 

осуществлять логические операции по установлению родовидовых отношений, 
ограничению понятия, группировке понятий по объему и содержанию, перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по заданным существенным 
основаниям; устанавливать существенный признак классификации, основания для сравнения; 
критерии проводимого анализа; 

распознавать ложные и истинные суждения, делать умозаключения по аналогии; 
приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с учетом 
существующих точек зрения; 

использовать знаково-символические средства для представления информации и 
создания несложных моделей изучаемых объектов; 

преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант представления 
информации, а также предложенную текстовую информацию в модели (таблица, диаграмма, 
схема); 
2) овладение регулятивными универсальными учебными действиями: самостоятельно 
планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, отбирая целесообразные 
способы решения учебной задачи); 

оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебнопознавательных задач; 
осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень 

освоения способа действия) по заданным и (или) самостоятельно определенным критериям; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

измененных ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной учебной задачи; 

объяснять причины успеха (неудач) в деятельности; 
владеть умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, 

распределять обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) в 
соответствии с правилами речевого этикета; 

оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, характер 
деловых отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной работе, самостоятельно 
разрешать конфликты; 

осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности; 
устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 
3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения 
различных учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и интересов - 
определять тему, главную идею текста, цель его создания; различать основную и 
дополнительную информацию, устанавливать логические связи и отношения, представленные 
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в тексте; выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста; 
участвовать в учебном диалоге - следить за соблюдением процедуры обсуждения, 

задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников диалога; 

определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать содержание 
коммуникации; учитывать особенности аудитории; 

определять содержание выступления в соответствии с его жанром и особенностями 
аудитории;  

соблюдать нормы публичной речи и регламент 
          адекватно теме и ситуации общения использовать средства речевой выразительности 
для выделения смысловых и эмоциональных характеристик своего выступления; 
4) овладение навыками работы с информацией: 

самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника 
(текстового, иллюстративного, графического), учитывая характер полученного задания; 

характеризовать, оценивать источник в соответствии с задачей информационного 
поиска; находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых систем 
Интернета; сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

выбирать, анализировать, ранжировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различного вида, давать оценку ее соответствия цели информационного поиска; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию: реализовывать 
предложенный учителем способ проверки достоверности информации; определять 
несложную противоречивую информацию, самостоятельно находить способы ее проверки; 

подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в соответствии с 
поставленной учебной задачей; 

участвовать в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), группировать 
полученную информацию в соответствии с предложенными критериями; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 
при работе в сети Интернет. 

4.Выпускник научится: 
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 
• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 
• безопасно использовать средства бытовой химии; 
• безопасно использовать средства коммуникации; 
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
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• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 
 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 
• готовиться к туристическим походам; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
• добывать и очищать воду в автономных условиях; 
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 
актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 
скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 
большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 
скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
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• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
• безопасно использовать ресурсы интернета; 
• анализировать состояние своего здоровья; 
• определять состояния оказания неотложной помощи; 
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
• оказывать первую помощь при ушибах; 
• оказывать первую помощь при растяжениях; 
• оказывать первую помощь при вывихах 

• оказывать первую помощь при переломах; 
• оказывать первую помощь при ожогах; 
• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
• оказывать первую помощь при отравлениях; 
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
5. Выпускник получит возможность научиться: 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках; 
• готовиться к туристическим поездкам; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 
• безопасно вести и применять права покупателя; 
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 
факторов и на состояние своего здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 
здоровье человека; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
• оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 
 

10 класс 
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания. 
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 
Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 
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Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 
личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 
Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 
ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Оповещение населения. Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Геологические, 
метеорологические, гидрологические стихийные бедствия. Климатогеографические сезонные 
стихийные бедствия. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 
 
Раздел 2. Военная безопасность государства 
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных 
обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства 
коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 
биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и 
кожи. 
 
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз. 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. 
История создания ВС России. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV 
вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание 
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание 
массовой армии. Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды ВС: Сухопутные войска, Воздушно-
космические силы, Военно-Морской флот. Рода войск: РВСН, ВДВ. Тыл ВС. 
Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих. 
Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Патриотизм и верность 
воинскому долгу — основные качества защитника Отечества 
Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника Отечества, 
источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление 
служить ее интересам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма. Воинский долг — 
обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности 
военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить 
воинский долг. 
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности 
воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни 
частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция Российской Армии и флота. 
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 
государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 
связанных с днями воинской славы России. 
Символы воинской чести. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 
Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 
предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 
части, порядок его хранения и содержания. 
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Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. История 
государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и 
России, звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 
вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и 
военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 
 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровье человека, общие 
понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. 
Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе 
жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность 
общества. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни — индивидуальная система 
поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме 
жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня 
работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая 
нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 
жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда 
и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 
Биологические ритмы и работоспособность человека. Основные понятия о биологических ритмах 
организма. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния 
биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 
работоспособности. 
Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека 
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 
Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 
обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление 
его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для закаливания. 
Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению закаливающих процедур. 
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 
Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные последствия. 
Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 
курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 
пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 
Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Основные инфекционные 
заболевания, их классификация и профилактика. Причины возникновения, механизм передачи 
инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 
специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 
передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 
Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, 
передающихся половым путем. 
 
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при 
травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная 
реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 
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11 класс 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 
Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания. 
 Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 
обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 
Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в 
среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда 
обитания».  
Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению 
безопасности. 
 Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 
государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 
экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-
спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию 
военным угрозам, экстремизму, терроризму.  
Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека. 
 Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 
человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное 
автономное существование в природных условиях. Раздел 2. Военная безопасность государства 
Глава 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз. 
Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы 
военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. Требования 
воинской деятельности к личности военнослужащего. 
 Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. 
 Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 
гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: 
борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 
российских воинов. Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Глава 6. Основы здорового образа жизни. 
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура 
здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 
Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях. 
 Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении 
радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. 
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 
никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами; 
 

III.Тематическое планирование. 

10 класс 

№ 
п/п 

Раздел  Количество часов Проекты  

1. Основы безопасности личности, 
общества, государства. 

15  

2. Военная безопасность государства. 10  
3. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 
8 1 

                                                                             
Итого: 

33 1 
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11 класс 

№ 
п/п 

Раздел  Количество часов Проекты  

1. Основы безопасности личности, 
общества, государства. 

15  

2. Военная безопасность государства. 10  
3. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 
8 1 

                                                                             
Итого: 

33 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Светлянская средняя общеобразовательная школа 

Воткинского района Удмуртской Республики 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
Индивидуальный проект 

для 10 -11  классов  
количество часов 34 ч  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
Составитель: Боброва О.Л.,               

учитель технологии, 
первой квалификационной категории 
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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» разработана для обучения 

учащихся 10-11 классов  МБОУ Светлянской СОШ в соответствии с:  
• Федеральным  государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования";  

• Приказами Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования" от 29.12.2014 г. N 1645;  от 31.12.2015 г. N 1578;  от 29.06.2017 г. N 613. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 
инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения 
социальной жизни и культуры. Проект - это особая форма учебной работы, которая развивает 
ответственность, повышает мотивацию и эффективность образовательной деятельности. Учебный 
предмет «Индивидуальный проект» способствует успешной реализации индивидуального проекта 
каждым учащимся.  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года либо 
двух лет в рамках самостоятельной/групповой работы, в специально отведенное учебным планом 
время, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 
проекта. 

 Цель предмета на уровне среднего общего образования – сформировать у учащихся умения 
решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; использовать основной 
алгоритм исследования/ принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; использовать 
элементы математического моделирования и математического анализа при решении 
исследовательских задач и интерпретации полученных результатов. 

 Таким образом, показателями результативности выполнения индивидуального проекта будут: 
• 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.            

  На уровне среднего общего образования выполненный учащимся индивидуальный проект 
должен продемонстрировать овладение им ключевыми компетенциями – учебно-познавательной, 
информационной, коммуникативной.  Учащийся вовлечен в проектную и исследовательскую 
деятельность, предполагающую получение нового знания, требующую различных инновационных 
подходов и методов решения. При выполнении индивидуального проекта начинают использоваться 
элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 
исследования. При этом параметры и критерии успешности реализации проекта определяет сам 
учащийся. 
  На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями реализации 
проектной работы являются: 
– социальное; 
– бизнес-проектирование; 
– исследовательское; 
– инженерное; 
– информационное. 
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  В случае  если учащийся выбирает исследовательское направление, им должны быть 
соблюдены следующие обязательные условия: 
  Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 
научный характер. Для руководства исследовательской работой учащихся привлекаются специалисты 
и ученые из различных (выбранных учащимся) областей знаний. Возможно и желательно выполнение 
исследовательской работы /проекта учащимся вне гимназии  – в лабораториях вуза, 
исследовательского института, колледжа и пр. В случае если нет организационной возможности 
привлечь специалиста и/или ученого для руководства проектной и исследовательской работой очно, 
желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 
  Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

• естественно-научные исследования; 
• исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 
• экономические исследования; 
• социальные исследования; 
• научно-технические исследования. 

  При выполнения исследовательского проекта учащийся должен соблюсти в полном объеме 
следующий алгоритм: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и 
регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 
  Каждая проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 
функцию тьютора (куратора) входит:  

− обсуждение с учащимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации,  
− посредничество между учащимся и экспертной комиссией (при необходимости),  
− другая помощь. 

 Процедура работы над индивидуальным проектом состоит из следующих этапов: 
подготовительный 
 определение руководителей проектов; 
 поиск проблемного поля; 
 выбор темы и её конкретизация; 
 формирование проектной группы (по необходимости); 
поисковый 
 уточнение тематического поля и темы проекта, её конкретизация; 
 определение и анализ проблемы; 
 постановка цели проекта; 
презентационный (1) 
 презентация идеи проекта; 
 внесение корректив в тему проекта, цель и/или задачи работы над проектом (по итогам 
презентации); 
аналитический 
 анализ имеющейся информации; 
 поиск информационных источников; 
 сбор и изучение информации; 
 поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных решений), 
построение алгоритма деятельности; 
 составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ; 
 анализ материальных и нематериальных ресурсов; 
практический 
 выполнение запланированных технологических операций; 
 текущий контроль качества составления проекта; 
 внесение (при необходимости) изменений в разработку проекта; 
контрольный 
 анализ результатов выполнения проекта;  
 изучение возможностей использования результатов проекта; 
 оценка качества выполнения проекта;  
презентационный (2) 
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 подготовка презентационных материалов; 
 предзащита проекта; 
 презентация проекта. 

  Проект может быть реализован самим старшеклассником или группой учащихся в случае 
предъявления адекватных по объему, срокам достижения и качеству результатов проектной 
деятельности. 
  Защита проекта представляет собой формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 
  Обязательны к публичному представлению два элемента проектной работы: 

− защита темы проекта (проектной идеи); 
− защита реализованного проекта. 

  На защите темы проекта (проектной идеи) с учащимся должны быть обсуждены: 
1. Актуальность проекта. 
2. Положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других 

людей. 
3. Ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов. 
4. 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 учащемуся предпринять реальное 
проектное действие. 
  На защите реализации проекта учащийся представляет свой реализованный проект по 
следующему (примерному) плану: 
1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а 
также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые учащемуся удалось преодолеть в ходе его 
реализации. 
  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 проектных работ создается экспертная комиссия, в которую обязательно входят 
педагоги и представители администрации гимназии, по возможности - представители местного 
сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполнены проектные работы. 
  Возможно проведение презентации результатов проектной работы не в гимназии, а в том 
социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 

 
II  Планируемые результаты освоения предмета 

 Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» обеспечивает достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 Планируемые личностные результаты освоения рабочей программы: 
Личностные результаты 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; 

– готовность и способность к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 
способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 
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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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 
символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 
обществу:  
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– 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 к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в 
том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности;   

– готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений с окружающими людьми:  
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– 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 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.  

Личностные результаты в сфере отношения к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
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– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 
планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 
благополучия: 
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие учащихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения рабочей программы: 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  
широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

 В ходе работы над индивидуальным проектом происходит комплексное овладение 
универсальными учебными действиями.  
 С точки зрения формирования комплекса универсальных учебных действий, в ходе 
освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
--  самостоятельно определять тему проекта, методы и способы его реализации, источники     

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
– 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. 

Планируемые предметные результаты освоения рабочей программы: 

Выпускник  получит представление: 

− о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

− о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 
модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.). 
Выпускник научится: 

− решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
− использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 
− использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
− использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 
− использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 
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 Достижение учащимся предметных результатов зависит также от тех предметов (предметных 
областей),  в рамках которых выполняется проект. Соответственно предметные результаты работы 
над индивидуальным проектом будут индивидуальны в каждом конкретном случае. 
 

3 Содержание учебного предмета 
 Теоретический материал 

Об истории науки.  
Философские и методологические основания научной деятельности и научные методы, применяемые 
в исследовательской и проектной деятельности. Место проекта в общем культурном (научном, 
социальном, бизнес и пр.) пространстве. 
Новейшие разработки в области науки и технологий. Тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности. 
Правила и законы, регулирующие отношения в научной, изобретательской и исследовательских 
областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.). 
Деятельность организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и 
предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 
государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 
Нормы и правила цитирования. Правила рформления ссылок на различные источники. Правила 
оформления иллюстраций, графиков, результатов математического анализа, таблиц и пр.  
Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Учебный проект: требования к 
структуре и содержанию. Типология проектов и их особенности.  
Понятие «исследовательский проект». Основные понятия: концепция, научная гипотеза, метод, 
эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных. Отличительные 
особенности исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках. Методы 
эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение). Методы теоретического 
исследования (анализ и синтез, классификация, моделирование). Принципиальная схема проверки 
гипотез. 
Понятие «проблема». Выбор проблемы для решения и формулирование темы проекта. Постановка 
проблемы: определение потребности. Понятие способа решения проблемы. Методы поиска решения 
проблем. 
Система параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта. 
Риски реализации проекта и пути минимизации этих рисков. 
Планирование выполнения проекта. Концепция проекта. Разработка бюджета проекта. Материальные 
и нематериальные ресурсы. 
Работа с информационными источниками. Информационная культура. Виды информационных 
источников. Инструментарий работы с информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и 
систематизация информации. Дистанционная коммуникация в работе над проектом. Технологии 
визуализации и систематизации текстовой информации. Диаграммы и графики. Графы. Опорные 
конспекты. Интеллект-карты. Скетчи, или визуальные заметки. Инфографика. Скрайбинг.  
Элементы математического моделирования и математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе выполнения проекта (исследования). 
Виды отчётных материалов по проекту. Структурные единицы теоретической части проектной 
работы. Введение. Основная часть. Особенности разделения на главы и параграфы. Отличия основной 
части в проекте и учебном исследовании. Заключение. Библиографический список. Приложения и их 
особенности. 
Коммуникация: формы и виды. Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. 
Вербальное и невербальное общение. Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. 
Дискуссия. Групповое общение как деловое взаимодействие. Правила коммуникации с держателями 
различных типов ресурсов. Обеспечение продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 
Особенности публичного выступления. Этапы подготовки выступления. Приемы привлечения 
внимания аудитории. Использование наглядных средств.  
 Практическая реализация программы 
Подготовка презентации и защиты проектной идеи, самого проекта и результатов его реализации. 

4 Тематическое планирование  

10 класс 
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№ Тема (предметное содержание) Кол-во 
часов 

В т.ч. практическая 
часть (контроль) 

1. Об истории науки. 
Новейшие разработки в области науки и технологий. 
Тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности. 

2 Презентация 
(Лента времени) 

2. Философские и методологические основания 
научной деятельности и научные методы, 
применяемые в исследовательской и проектной 
деятельности. Место проекта в общем культурном 
(научном, социальном, бизнес и пр.) пространстве. 

2 Ментальная карта 
(mind map) 

3. Правила и законы, регулирующие отношения в 
научной, изобретательской и исследовательских 
областях деятельности (патентное право, защита 
авторского права и др.). 

2 Доклад 

4. Деятельность организаций, сообществ и структур, 
заинтересованных в результатах исследований и 
предоставляющих ресурсы для проведения 
исследований и реализации проектов (фонды, 
государственные структуры, краудфандинговые 
структуры и др.).  

2 Перечень 
организаций 

5. Понятие «проект». Теоретические основы учебного 
проектирования. Учебный проект: требования к 
структуре и содержанию. Типология проектов и их 
особенности. 

4 Алгоритм работы 
над 
индивидуальным 
проектом 

6. Понятие «исследовательский проект». Основные 
понятия: концепция, научная гипотеза, метод, 
эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод 
сбора и метод анализа данных. Отличительные 
особенности исследования в гуманитарных областях 
от исследований в естественных науках. Методы 
эмпирического исследования (наблюдение, 
сравнение, измерение). Методы теоретического 
исследования (анализ и синтез, классификация, 
моделирование). Принципиальная схема проверки 
гипотез. 

4 Интеллект-карта 

7. Понятие «проблема». Выбор проблемы для решения 
и формулирование темы проекта. Постановка 
проблемы: определение потребности. Понятие 
способа решения проблемы. Методы поиска 
решения проблем. 

5 Алгоритм 
постановки и 
решения проблемы 

8. Система параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации 
проекта. 

1 СТЭП анализ 

9. Риски реализации проекта и пути минимизации этих 
рисков. 

1 SWOT анализ 

10. Планирование выполнения проекта. Концепция 
проекта. Разработка бюджета проекта.  

5 Презентация 
профиля 
мотивации 
(Мотивализ) 
Разработка 
концепции и 
бюджета пректа 

11. Материальные и нематериальные ресурсы. Правила 
коммуникации с держателями различных типов 

2 Перечень 
материальных и 
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ресурсов.  нематериальных 
ресурсов и их 
источников 

12. Работа с информационными источниками. 
Информационная культура. Виды информационных 
источников. Инструментарий работы с 
информацией – методы, приемы, технологии. 
Дистанционная коммуникация в работе над 
проектом. Технологии визуализации и 
систематизации текстовой информации.  

3 Ведение 
дистанционной 
коммуникации 

13. Подготовка презентации и защиты проектной идеи. 2 Предзащита 
проектной идеи 
(промежуточная 
аттестация) 

11 класс 

№ Тема (предметное содержание) Кол-во 
часов 

В т.ч. практическая 
часть (контроль) 

1. Система параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации 
проекта. 

3 СТЭП анализ 

2. Риски реализации проекта и пути минимизации этих 
рисков. 

3 SWOT анализ 

3. Материальные и нематериальные ресурсы. 
Обеспечение коммуникации с держателями 
различных типов ресурсов - продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества. 

2  

4. Работа с информационными источниками. Отбор и 
систематизация информации. Дистанционная 
коммуникация в работе над проектом. Технологии 
визуализации и систематизации текстовой 
информации. Диаграммы и графики. Графы. 
Опорные конспекты. Интеллект-карты. Скетчи, или 
визуальные заметки. Инфографика. Скрайбинг. 

4 Представление 
одного из приемов 
визуализации (на 
материале проекта) 
на выбор 

5. Нормы и правила цитирования. Правила 
оформления ссылок на различные источники. 
Правила оформления иллюстраций, графиков, 
результатов математического анализа, таблиц и пр. 

2 Практическая 
работа с текстом 
работы 

6. 

Элементы математического моделирования и 
математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе выполнения 
проекта (исследования). 

3 Оформление мат. 
моделей 

7. 

Виды отчётных материалов по проекту. 
Структурные единицы теоретической части 
проектной работы. Введение. Основная часть. 
Особенности разделения на главы и параграфы. 
Отличия основной части в проекте и учебном 
исследовании. Заключение. Библиографический 
список. Приложения и их особенности. 

3 Теоретическая 
часть ИП 

8. 

Коммуникация: формы и виды. Коммуникации в 
профессиональной среде и в обществе в целом. 
Вербальное и невербальное общение. Стратегии 
группового взаимодействия. Аргументация. Спор. 
Дискуссия. Групповое общение как деловое 
взаимодействие. 

6 Деловая игра 
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9. Особенности публичного выступления. Этапы 
подготовки выступления. Приемы привлечения 
внимания аудитории. Использование наглядных 
средств. 

5 Практикум 

10. Подготовка презентации и защиты проекта и 
результатов его реализации. 

2 Предзащита 
проекта 
(промежуточная 
аттестация) 
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I.Планируемые результаты: 
1.Предметными результатами освоения программы на базовом уровне являются: 
 -сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 
объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной картине мира;  
-понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач;владение основополагающими физическими понятиями, закономер-
ностями, законами и теориями; 
- уверенное пользование физической терминологией и символикой;сформированность 
представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 
существования материи;  
-усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 
физики;  
-владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 
делать выводы;  
-владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 
исследования;  
-владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведённые эксперименты, 
анализировать результаты полученной из экспериментов информации, определять достоверность 
полученного результата;  
-умение решать простые физические задачи; сформированность умения применять полученные 
знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия 
практических решений в повседневной жизни;  
-понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 
на окружающую среду, осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;   
-сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 
разных источников.  
2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
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общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 
3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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4. Выпускник научится: 
-демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 
• использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 
критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 
моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 
примерах их роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 
формулам; 

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 
и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 
зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

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

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 
учетом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 
достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач; 

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни. 

5. Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 
место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
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• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 
физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 
известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему, как на основе 
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 
III. Содержание курса физики в 10 классе: 
 

Механика - 26ч ( кинематика -10 ч, динамика- 16 ч,  статика – 1ч) 
Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его 

виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 
Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип 
относительности Галилея. Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные 
системы отсчета. Закон всемирного тяготения. Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и 
работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго 
деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 
      Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление 
инерции. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Реактивное 
движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

1. Изучение движения тела по окружности. 
2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 Молекулярная физика. Термодинамика (17ч) 
Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней кинетической 
энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и твердых 
тел. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 
изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых 
машин. КПД теплового двигателя. Проблемы теплоэнергетики 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. 
Устройство гигрометра и психрометра. Кристаллические и аморфные тела. Модели тепловых 
двигателей. 

Лабораторные работы 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 Электродинамика (23 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. Источники постоянного тока. 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 
электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Плазма. 

Демонстрации 

Электризация тел. Электрометр. Взаимодействие зарядов. Энергия заряженного конденсатора. 
Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 

2. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
3. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 Повторение (1ч) 
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III.Тематический план 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тема  раздела Кол-во 
часов 

                       В том числе  
Лабор., 
практич. 
работы 

Контрольны
е 
работы 

1 Кинематика 10 - 1 
2  Динамика 16 2 1 

3 Статика 1 - - 
4 Основы молекулярно – кинетической 

теории 
10 1 1 

5  Основы термодинамики 7 - 1 
8  Электростатика. 10 - - 
9  Законы постоянного тока. 8 2 - 
10 Электрический ток в различных 

средах. 
5 - 1 

11 Повторение 1 - - 
 Итого: 68 5 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Светлянская средняя общеобразовательная школа 

Воткинского района Удмуртской Республики 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 

Рабочая программа 
по информатике  

для 10-11 классов  
количество часов 68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               
Составитель: Вотякова Г.Г.,               

учитель физики и информатики, 
первой квалификационной категории 
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I. Планируемые результаты 
2.Предметные результаты 
Предметные результаты освоения первого года обучения учебного предмета «Информатика» должны 

отражать сформированность умений: 
- пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», «обработка 

информации», «хранение информации», «передача информации»; 
- оперировать единицами измерения информационного объема и скорости передачи данных; 
- кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 
- подсчитывать количество слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите; 
- оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением текстовой 

информации с помощью наиболее употребительных современных кодировок; 
- оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 
- пояснять на примерах различия между растровым и векторным представлением изображений, 

приводить примеры кодирования цвета в системе КОБ; 
- выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров; 
- получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его основных 

элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-вывода); 
- соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми на нем; 
- соблюдать правила гигиены и техники безопасности при работе на компьютере; 
- ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла 

(каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого 
информационного носителя); 

- работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 
интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 
архивировать файлы и каталоги; 

- защищать информацию от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 
- представлять результаты своей деятельности в виде структурированных и (или) иллюстрированных 

документов, включающих таблицы, формулы и другие объекты; растровых и векторных 
графических изображений; мультимедийных презентаций, включающих аудиовизуальные объекты; 

- использовать интеллектуальные возможности современных систем обработки текстов (проверка 
правописания, распознавание речи, распознавание текста, компьютерный перевод).

- пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 
- записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1000 в различных позиционных системах счисления (с 

основанием, не превышающим 10), выполнять арифметическую операцию сложения над ними; 
- пояснять на примерах смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»; 
- записывать логические выражения, составленные из элементарных высказываний с помощью 

операций И, ИЛИ, НЕ и скобок; определять истинность таких составных высказываний, если 
известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; строить таблицы 
истинности для логических высказываний; 

- оперировать понятиями «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между 
употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

- выражать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы; 
- выполнять вручную и несложные алгоритмы с использованием циклов и ветвлений для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертежник; 
- использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, составленные из этих 

величин; использовать оператор присваивания; 
- использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними; 
- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 
- создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Школьный 

Алгоритмический Язык, Паскаль, Руtоn, JаVа, С, С+, С++), реализующие несложные алгоритмы 
обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений; 
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- пояснять на примерах использование принципа обратной связи в системах управления 
техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике.  
Предметные результаты освоения второго года обучения учебного предмета «Информатика» 
должны отражать сформированность умений: 
-выполнять рекомендации по безопасности (в том числе по защите личной информации), соблюдать 
этические и правовые нормы при работе с информацией; 
-понимать структуру адресов веб-ресурсов; 
искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по изображению); 
-оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 
операций объединения, пересечения и дополнения; определять количество элементов в множествах, 
-полученных из двух базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 
дополнения; 
-использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, облачные 
хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, системы 
программирования)) в учебной и повседневной деятельности; 
-приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных 
услуг, Интернета вещей в учебной и повседневной деятельности; 
-составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием циклов, 
ветвлений и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, 
Черепашка, Чертежник; 
-составлять программы решения простых задач обработки одномерных числовых массивов на 
одном из языков; 
-объяснять на примерах смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; 
оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 
-использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути) и 
деревьями (корень, лист, высота дерева); использовать графы и деревья для моделирования систем 
сетевой и иерархической структуры; находить кратчайший путь в графе; 
-пользоваться различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 
-выполнять отбор строк в таблице, удовлетворяющих определенному условию; 
-характеризовать задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования; 
понимать отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) 
описания объекта; 
-использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в 
том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 
-создавать и применять формулы для расчетов с использованием встроенных функций 
(суммирование, счет, среднее арифметическое, счет если, суммирование если, максимальное и 
минимальное значение), абсолютной, относительной, смешанной адресации; 
-использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных 
предметных областей; 
-характеризовать роль информационных технологий в современном обществе, в развитии 
экономики мира, страны, региона.
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3. Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
4. Метапредматные результаты освоения  образовательной программы  среднего общего 

образования должны отражать: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

4. Выпускник научится определять информационный объем графических и звуковых данных при 
заданных условиях дискретизации; 

-строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
логические уравнения; 
-находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
-определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 
 -узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей;  
-создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 
программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 
высокого уровня; 
-выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
-создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 
из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 
-использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 
решаемых задач и по выбранной специализации; 
-понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 
работы, размер используемой памяти);  
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-использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 
процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 
также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  
-представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 
 -готовить полученные данные для публикации; 
-аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 
компьютера и классификации его программного обеспечения; 
-использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 
-использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 
данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 
описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 
-создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств;  
-применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 
ИКТ;  
-соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 
5. Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

-выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 
логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
-переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
-использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 
процессов; 
-строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 
-понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 
сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
-использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 
последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 
созданные программы;  
-разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 
ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 
соответствия реальному объекту или процессу; 
-применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  
-классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 
-понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;  
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-понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; -создавать 
веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
-критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

      II.   Содержание курса информатики в 10 классе 

 

   1. Информация. Представление информации. – 8ч 

 Основные подходы к определению понятия «информация». 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.  Универсальность дискретного представления информации. 

 2. Информационные процессы  в системах.   – 6ч 

      системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 
информацией между элементами, сигналы.  

дискретные и непрерывные сигналы, носители информации, виды и свойства информации, 
количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний,  

классификация информационных процессов, кодирование информации, языки кодирования, 
формализованные и неформализованные языки, поиск и отбор информации. методы поиска, 
хранение информации; выбор способа хранения информации.  

 Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в 
социальных, биологических и технических системах. Обработка информации.  

3. Программирование. – 20 ч 

 Алгоритмы, виды алгоритмов, блок-схемы. Подпрограммы. Тип величины. Подпрограммы. 
Рекурсивные алгоритмы.. Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация.  

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы 
и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке 
программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 
Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 
программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 
использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 
различных предметных областей. Примеры задач: 
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– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 
заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов 
конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  
– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 
– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 
массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов 
массива некоторому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 
значения. 

.  

Тематическое  планирование по информатике в 10 классе 

 

№ Тема раздела Кол- во часов В том числе 

Практич. Контрол. 

1  Информация. Представление информации.  8 2 - 

2  Информационные процессы.  6 1 1 

3 Программирование обработки информации.  20 5 1 

 Итого           34 8 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15               

 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

             Светлянская средняя общеобразовательная школа 
             Воткинского района Удмуртской Республики 

 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
по химии (базовый уровень) 

для 10-11 классов  
количество часов 136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
Составитель: Соколова Е.С.,               

учитель биологии и химии, 
первой квалификационной категории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

280 
 

Пояснительная записка 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»: 
 

Личностные результаты: 
• в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордостиза российскую химическую науку, 

гуманизма, целеустремленности; 
• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
• в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 
Метапредметными результатами являются: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 
основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 
различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике; 
• использование различных источников информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 
В области познавательных результатов образовательное учреждение общего образования 
предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования 
научиться: 

• давать определения научным понятиям; 
• описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, используя для этого 

естественный (русский) язык и язык химии; 
• описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, химические 

реакции; 
• классифицировать изученные объекты и явления; 
• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 
• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 
• структурировать изученный материал; 
• интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 
• описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных конфигураций 

атомов; 
• моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов; 

 
 
 
 

Предметные результаты: 
Выпускник научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 
• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
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• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строения атомов; 

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

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 
и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 
соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 
области применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 
применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатного волокна);  

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 
косметических средств; 

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 
лабораторным оборудованием; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 
• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 
• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

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

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 
средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях 
с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
органических веществ; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 
активности веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 
строения; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

10класс   
Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 

           Органические вещества. Появление и развитие органической химии как науки. Химическое 
строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения 
теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет 
органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химического 
строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы 
классификации органических соединений. Систематическая международная номенклатура и 
принципы образования названий органических соединений. 
 Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Углеводороды 
            Предельные углеводороды (алканы). Строение молекулы метана. Гомологический ряд 
алканов. Гомологи. Международная номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного 
скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и 
этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших 
соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 
промышленности и быту, изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. 
Галогенопроизводные алканов. Нахождение в природе и применение алканов.  

Кратные связи. Непредельные углеводороды.Алкены. Строение молекулы этилена.sp–
Гибридизация. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 
положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции 
присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 
получения функциональных производных углеводородов, горения.  Правило Марковникова. 
Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. Полимеризация этилена 
как основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 
химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 
Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Изопрен (2-
метилбутадиен-1,3).  Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 
Применение каучука и резины. Сопряжённые двойные связи. Получение и химические свойства 
алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд 
алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 
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Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции 
присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 
получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник 
высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 
          Понятие о циклоалканах. 
Арены (ароматические углеводороды). Бензол как представитель ароматических углеводородов. 
Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как 
способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 
доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Толуол. Изомерия заместителей. 
Применение бензола. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 
            Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 
Каменный уголь. Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. 
Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения. 
Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. Классификация, 
номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных 
спиртов. Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь. Химические 
свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления 
наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, 
дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Спиртовое 
брожение. Ферменты. Водородные связи. Применение метанола и этанола. Физиологическое 
действие метанола и этанола на организм человека. Алкоголизм. 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных 
спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания 
глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 
             Фенол. Ароматические спирты. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 
молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 
Качественная реакция на фенол. 
Применение фенола. 
            Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. 
Изомерия и номенклатура. Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и 
присоединения альдегидов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 
предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 
зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных 
альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 
ацетальдегида. 
           Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 
карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных 
предельных карбоновых кислот Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 
карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 
основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими 
кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 
кислоты. Муравьиная кислота.Ацетаты. Представление о высших карбоновых кислотах. 
            Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 
Реакция этерификации.  Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 
спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 
сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 
Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. 
Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 
кислот. 
Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Синтетические моющие 
средства. 
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        Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды. Олигосахариды. Дисахариды. 
Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Фруктоза.  
Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические 
свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее 
применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль 
углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. Ацетилцеллюлоза 
Классификация волокон. 
         Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических 
соединений. Типы химических реакций в органической химии. 
Азотсодержащие органические соединения. 
        Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 
химические свойства анилина. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Изомерия 
и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 
Области применения аминокислот. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. 
Глицин. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 
белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. 
Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 
Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 
Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  
Химия полимеров 
Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные полимеры. 
Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. Термореактивные  
полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 
Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. 
Лавсан. 

 
Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов  

В том числе 
практических 

работ 
контрольных 

работ 
1 Теория химического строения 

органических соединений. 
Природа химических связей.  

5 1 - 

2  Предельные углеводороды -
алканы 

6 - 1 

3 Непредельные  углеводороды. 
Алкены. Алкины. Алкадиены  

7 1 
 

1 

4 Арены  4 - - 
5 Природные источники 

углеводородов и их 
переработка 

4 - 1 

6 Спирты и фенолы 6 - - 
7 Альдегиды,  кетоны и 

карбоновые кислоты 
8 2 1 

8 Сложные эфиры. Жиры 3 - - 
9 Углеводы 

 
7 1 

 
- 

10 Азотсодержащие органические 7 - - 



 

 

285 
 

соединения 
11 Химия полимеров  7 1 

 
 

12 Обобщение знаний по курсу 
органической химии  

4  1 

 Итого  68 6 5 
 

11 класс  
 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям 

в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического 
закона и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и 
длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе 
химических элементов водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и 
размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества вещества по известной массе, 
объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в результате  
реакции веществ. 

Тема 2. Строение вещества  
Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы 

и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. 
Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 
неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: 
изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 
решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

. 
Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 
Тема 3. Химические реакции  
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия 

активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 
равновесия под действием различных факторов. Принцип ЛеШателье. Производство серной кислоты 
контактным способом.  

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 
пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью 
универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 
электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 
Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 
Тема 4.Растворы  
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Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 
массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 
взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное 
произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 
Практическая работа. Приготовление раствора с заданной молярной концентрацией 
Тема 5.Электрохимические реакции  
Химические источники тока. Ряд стандартных электродных потенциалов. Электролиз 

растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
Тема 6. Металлы  
Положение металлов в периодической системе химических элементов. Общие свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов.  
Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 
Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов 

(медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 
Сплавы металлов. 
Оксиды и гидроксиды металлов. 
Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. 
Электролиз раствора хлорида меди (II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты.Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 
Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи.Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 
продукта реакции от теоретически возможного 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Металл». 
 
Тема 7. Неметаллы  
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 
Демонстрации.Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями 

(работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 
Тема 8. Химия и жизнь.  
Химия в промышленности. Принципы химического производства. Химико-технологические 

принципы промышленного получения металлов. Производство чугуна. Производство стали. 
Химия в быту.Химическая промышленность и окружающая среда. 
Практикум  
Решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение экспериментальных 

задач по органической химии; решение практических расчетных задач; получение, собирание и 
распознавание газов. 

 
Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Количество 
часов 

В том числе 
Контрольные 

работы 
лабораторные 

опыты 
практические 

работы 
1. Важнейшие химические 8 1 - - 
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понятия и законы 
2. Строение вещества 7 1 - - 
3. Химические реакции 7 - 2 - 
4. Растворы 7 - 1 1 
5. Электрохимические 

реакции 
5 1   

6. Металлы 12 1 1 1 
7. Неметаллы  10 1 2 - 
8. Химия и жизнь 5 - - - 
9. Практикум, обобщение 6 1 - 3 
10. Резерв 1    

 Итого: 68 6 6 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Светлянская средняя общеобразовательная школа 

Воткинского района Удмуртской Республики 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
Технология  

для 10 -11  классов  
количество часов 34 ч  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
Составитель: Боброва О.Л.,                 

учитель технологии, 
первой квалификационной категории 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по технологии для 10—11 классов разработана для базового 

(универсального) уровня обучения. Программа по учебному предмету «Технология» учитывает 
требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте 
среднего общего образования второго поколения. В 10—11 классах школьники продолжают 
знакомиться с технологиями современного производства и сферы услуг. Они развивают и 
углубляют те компетентности в области технологии, которые они получили при изучении этого 
предмета в основной школе. Сложность формирования содержания курса для старшей школы 
состоит в том, что в основной школе у учащихся сложились узкопредметные технологические 
компетентности, относимые больше к видам труда, чем к технологии в общем её понимании. 
Технология выражает уровень развития техносферы, т. е. всего комплекса артефактов, созданных 
человеком, и возможность их производства. Технология  — это строго упорядоченная 
последовательность (алгоритмическое предписание) методов воздействия на материалы, объекты 
природы, социальной среды, энергию, информацию, предопределённая имеющимися 
техническими средствами, научными знаниями, квалификацией работников, инфраструктурой. Их 
совокупность обеспечивает желательные преобразования предметов труда в конечные продукты, 
обладающие потребительной стоимостью (материальный объект, энергия, информация или 
нематериальная услуга, выполненное обязательство).  В соответствии с данным определением 
старшеклассники должны научиться чётко определять технологические цели — обосновывать в 
выбранной области своей деятельности конкретный желаемый её результат, ориентироваться в 
основных методах и средствах преобразования материальных и нематериальных предметов труда 
в конечный продукт, подбирать наиболее рациональные способы и средства для созидательной 
деятельности.  
 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 
искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 
являющейся главной составляющей окружающей человека действительности.  
Основными целями изучения технологии в системе среднего общего образования являются:  
• формирование общих представлений о сущности техносферы как совокупности созданных 
человеком артефактов и технологических процессах создания потребительных стоимостей в 
современном производстве;  
• ознакомление с наиболее распространёнными видами технологий получения и преобразования 
материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды;  
• развитие умений ориентироваться в современных методах и технических средствах, 
используемых в наиболее распространённых и массовых видах производства товаров и услуг;  
• ориентация на предпринимательскую деятельность, техническое и технологическое творчество 
применительно к региональному рынку труда; 
 • формирование представлений о путях освоения профессии и построении профессиональной 
карьеры;  
• развитие инвариантных способностей, умений и навыков труда, необходимых для участия в 
массово распространённых технологических процессах; способностей творческой и проектной 
деятельности; профессионально значимых качеств личности для будущей трудовой деятельности 
в качестве предпринимателя или наёмного работника; способностей планирования 
профессиональной карьеры; умений активно вести себя на рынке труда и образовательных услуг; • 
воспитание ответственного отношения к делу; инициативности и творческого подхода к процессу 
и результатам труда; рационализма при планировании своей профессиональной карьеры; 
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культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; критического подхода к рекламной 
информации о товарах и услугах, предложениях рынка труда и профессионального образования; 
 • подготовка на допрофессиональном или начальном профессиональном уровне к труду на 
современном производстве; возможной самостоятельной предпринимательской деятельности на 
инновационной основе; ориентации и самопозиционированию на рынке труда, продолжению 
обучения в системе непрерывного профессионального образования. 
 

Планируемые результаты освоения предмета 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования второго поколения результаты изучения технологии в  10—11 классах разделяются на 
личностные, метапредметные и предметные.  
Личностные результаты освоения выпускником образовательной программы по технологии 
отражают сформированность:  
• общей культуры и культуры труда, целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки, социальной и трудовой практики, различным формам общественного 
сознания; потребности в самообразовании и самовоспитании, готовности к самоопределению на 
основе общечеловеческих и общенациональных ценностей;  
• потребности в самореализации в творческой трудовой деятельности; желания учиться; 
коммуникативных навыков;  
• стремления к здоровому и безопасному образу жизни и соответствующих навыков; 
ответственного и компетентного отношения к своему физическому и психическому здоровью; 
бережного отношения к природе;  
 • готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации жизненных 
планов, осознанному выбору профессии; социальной мобильности; мотивации к познанию нового 
и непрерывному образованию как условию профессиональной и общественной деятельности.  
Метапредметные результаты освоения выпускником образовательной программы по технологии 
подразумевают:  
• овладение научными методами исследования при освоении технологий и проектной 
деятельности в объёме, необходимом для дальнейшего образования и самообразования;  
• умение логично, ясно и точно формулировать и аргументированно излагать свои мысли, 
применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, базируясь на закономерностях 
логики технологических процессов;  
• умение привлекать изученный в других предметах материал в реализуемые технологии и 
использовать различные источники информации, в том числе локальные сети и глобальную сеть 
Интернет, для решения учебных проблем; анализировать, систематизировать, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, в том числе передаваемую по каналам средств 
массовой информации и по Интернету; 
 • умение анализировать конкретные трудовые и жизненные ситуации, различные стратегии 
решения задач; выбирать и реализовывать способы поведения в коллективной деятельности; 
самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность;  
• коммуникативные навыки, способность работать в коллективе, готовность выслушать и понять 
другую точку зрения, корректность и терпимость в общении, грамотное участие в дискуссиях, в 
том числе в социальных сетях;  
• начальный опыт, навыки творчества и исследовательской деятельности, публичного 
представления её результатов, в том числе с использованием средств информационных и 
коммуникационных технологий. 
Предметными результатами обучения технологии на базовом уровне являются:  
• представления о техносфере, роли техники и технологий в прогрессивном развитии общества; 
социальных и экологических последствиях развития промышленного и сельскохозяйственного 
производства, энергетики и транспорта; назначении и устройстве распространённых 
технологических машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, электрических приборов 
и аппаратов;  
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• ориентирование в свойствах и способах получения наиболее распространённых природных, 
искусственных материалов и сырья, продукции сельского хозяйства, используемых в производстве 
товаров, услуг и продуктов питания; тради- ционных и новейших технологиях получения и 
преобразования различных материалов, энергии, информации объектов живой природы и 
социальной среды;  
• дизайнерское (проектное) представление результатов труда и подбор средств труда для 
осуществления технологического процесса;  
• практическая готовность к выполнению технологических операций по оказанию услуги или 
изготовлению деталей, сборке изделия (наличие соответствующих трудовых знаний, навыков и 
умений);  
• владение способами проектирования, методами творческой деятельности, технического 
конструирования и эстетического оформления изделий;  
• овладение основными понятиями, терминами черчения и графики; правилами выполнения 
графической документации; основными экономическими характеристиками трудовой 
деятельности, экологическими характеристиками технологий;  
• самооценка индивидуальных профессиональных способностей и склонностей; ориентирование 
на рынке труда, услуг профильного общего и профессионального образования.  

II Выпускник научится 
 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг;  
Изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  
- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  
- использовать методы решения творческих задач технологической деятельности;  
- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проекторной 
деятельности ; 
- организовать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проектам  
- выполнять изученные технологические операции;  
- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 
услуг;  
- уточнять и корректировать профессиональные намерения;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:  
- проектирования материальных объектов или услуг; повышение эффективности своей 
практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;  
- решение практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  
- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности;  
- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  
- составление резюме и проведения само презентации;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессией и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ  
1. Особенности современного проектирования  
Теоретические сведения. Особенности современного проектирования. Технико-технологические, 
социальные, экономические, экологические, эргономические факторы проектирования. Учёт 
требований безопасности при проектировании. Качества проектировщика. Ответственность 
современного дизайнера перед обществом. Значение эстетического фактора в проектировании. 
Практические работы. Анализ существующего состояния в сфере предполагаемого 
проектирования, определение потребности, выбор объекта проектирования.  
2. Законы художественного конструирования 
 Теоретические сведения. Эстетика. Единство формы содержания. Пропорции. Симметрия. 
Динамичность. Статичность. Контраст. Равновесие формы. Цветовое оформление.  
Практические работы. Выполнение теста-опросника для выявления качеств дизайнера.  
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3. Экспертиза и оценка изделия  
Теоретические сведения. Экспертиза и оценка изделия. Социально-экономические, 
функциональные, эргономические, эстетические качества объектов проектной деятельности. 
Практические работы. Проведение экспертизы ученического рабочего места. 
 4. Алгоритм проектирования  
Теоретические сведения. Планирование проектной деятельности в профессиональном и учебном 
проектировании. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании, 
пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Непредвиденные обстоятельства 
в проектировании. Действия по коррекции проекта.  
Практические работы. Планирование деятельности по учебному проектированию. 
 5. Методы решения творческих задач  
Теоретические сведения. Понятия «творчество», «творческий процесс». Введение в психологию 
творческой  деятельности. Виды творческой деятельности. Процедуры технического творчества. 
Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 
интеллектуальной собственности. Логические и эвристические методы решения задач. 
Практические работы. Решение творческих задач. Тестирование на креативность.  
6. Метод мозговой атаки  
Теоретические сведения. Метод мозговой атаки. Суть метода. Цель метода. Генерация идей. 
Аналогия, инверсия, фантазия, эмпатия.  
Практические работы. Решение творческих задач методом мозговой атаки.  
7. Метод обратной мозговой атаки  
Теоретические сведения. Суть метода обратной мозговой атаки. Цель метода.  
Практические работы. Решение творческих задач методом обратной мозговой атаки.  
8. Метод контрольных вопросов  
Теоретические сведения. Суть метода контрольных вопросов. Универсальные опросники. 
Практические работы. Решение творческих задач методом контрольных вопросов. 
 9. Синектика 
 Теоретические сведения. Синектика. Суть метода. Типы аналогий.  
Практические работы. Решение творческих задач методом синектики.  
10. Морфологический анализ  
Теоретические сведения. Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ 
(морфологическая матрица), сущность и применение. Недостаток метода.  
Практические работы. Решение творческих задач методом морфологического анализа.  
11. Функционально-стоимостный анализ  
Теоретические сведения. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. 
Основные этапы ФСА. Использование функционально-стоимостного анализа на производстве. 
Практические работы. Решение творческих задач методом ФСА.  
12. Метод фокальных объектов  
Теоретические сведения. Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы 
фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение. 
 Практические работы. Решение творческих задач ассоциативными методами.  
13. Дизайн отвечает потребностям  
Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние 
потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Методы выявления 
общественной потребности. Значение понятия «дизайн». Значение дизайна в проектировании. 
Эргономика, техническая эстетика, дизайн среды.  
Практические работы. Дизайн-анализ окружающих предметов с целью выявления возможных 
вариантов их усовершенствования.  
14. Защита интеллектуальной собственности  
Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 
собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи 
патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: 
изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, рационализаторские 
предложения. Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 
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 Практические работы. Разработка товарного знака для своего изобретения.  
15. Мысленное построение нового изделия  
Теоретические сведения. Проект. Постановка целей и изыскание средств для проектирования. 
Дизайнерский подход. Бизнес-план.  
Практические работы. Изучение потребительского рынка своего региона.  
16. Научный подход в проектировании изделий  
Теоретические сведения. Процесс проектирования дизайнером новых изделий. Источники 
информации. Представление об основах взаимозаменяемости. Составляющие технологического 
планирования. Бизнес-планирование. Маркетинг, его цели, задачи.  
Практические работы. Составление бизнес-плана производства проектируемого (или условного) 
изделия (услуги).  
17. Материализация проекта  
Теоретические сведения. Макетирование, моделирование. Изготовление опытных образцов. 
Испытание. Стоимость проектов.  
Практические работы. Выполнение предварительного расчёт количества материалов для 
выполнения проектируемого изделия.  
18. Дизайн-проект. Выбор объекта проектирования  
Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 
Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта 
проектирования. Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием 
методов ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства 
материалов.  
Практические работы. Выбор объекта проектирования. Выбор материалов для изготовления 
проектного изделия.  
19. Изучение покупательского спроса  
Теоретические сведения. Покупательский спрос. Методы исследования покупательского спроса. 
Требования к анкете по изучению покупательского спроса. Анкета покупателя.  
Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. Проведение 
анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 
 20. Проектная документация  
Теоретические сведения. Стандартизация при проектировании. Проектная документация: резюме 
по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения проектной 
документации. Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж. 
Выполнение технических рисунков и рабочих чертежей проектируемого изделия. 
Технологическая карта. 
 Практические работы. Составление резюме и дизайнспецификации проектируемого изделия. 
Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия.  
21. Организация технологического процесса  
Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 
Технологическая операция. Технологический переход. Содержание и составление 
технологической карты. 
 Практические работы. Выполнение технологической карты проектного изделия.  
22. Анализ результатов проектной деятельности  
Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического 
процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний объекта. 
Самооценка проекта. Рецензирование. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии защиты 
проекта. Выбор формы презентации. Использование в презентации технических средств. 
Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов.  
Практические работы. Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооценка 
проекта.  
 
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
1. Роль технологии в жизни человека                 
Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Понятия «технология» 
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и «технологическая культура». Виды промышленных технологий. Понятие универсальных 
технологий. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и 
характера труда.  
Практические работы. Подготовка сообщения об интересующем изобретении в области 
технологии.  
2. Технологические уклады  
Теоретические сведения. Исторически сложившиеся технологические уклады и их основные 
технические достижения.  
Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном учёном, 
изобретателе) в области науки и техники.  
 3. Связь технологий с наукой, техникой и производством  
Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-технических и 
социально-экономических достижений. Потребность в научном знании. Наука как сфера 
человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость материального производства. 
Практические работы. Подготовка сообщения на тему «Техносфера и современный 
технологический мир».  
4. Энергетика и энергоресурсы  
Теоретические сведения. Производственные задачи. Энергетика. Тепловые электростанции. 
Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. Проблемы и перспективы. 
 Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации территории 
школы или ближайшей местности.  
5. Альтернативные источники энергии  
Теоретические сведения. Альтернативные (нетрадиционные) источники электрической энергии. 
Солнечная энергия и солнечные электростанции. Энергия ветра. Энергия приливов. 
Геотермальная энергия. Термоядерная энергетика.  
Практические работы. Сравнение достоинств и недостатков альтернативных источников 
электрической энергии.  
6. Технологии индустриального производства 
 Теоретические сведения. Промышленный переворот. Машиностроение. Машины. Основные узлы 
машин. Виды машин. Индустриальное производство. Технологии индустриального производства. 
Технологический процесс индустриального производства. 
 Практические работы. Выполнение коллективного проекта «Технологические риски и их 
предупреждения». 
 7. Технологии земледелия и растениеводства  
Теоретические сведения. Сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и растениеводство. 
Классификация технологий земледелия. Отрасли современного растениеводства. Технологии 
растениеводства.  
Практические работы. Составление почвенной карты (части парка, пришкольной территории). 
Подготовка сообщения о процессах сбора, заготовки и разведения лекарственных растений.  
8. Технологии животноводства  
Теоретические сведения. Животноводство. Этапы развития животноводства. Отрасли 
современного животноводства. Промышленные технологии животноводства.  
Практические работы. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и кормления 
сельскохозяйственных животных.  
9. Технологии агропромышленного производства  
Теоретические сведения. Агропромышленный комплекс (АПК). Структура отраслей АПК. 
Основные этапы технологии АПК. Технология защиты растений. Реализация 
сельскохозяйственной продукции.  
Практические работы. Составление кластеров. Проведение экспериментов.  
10. Технологии лёгкой промышленности  
Теоретические сведения. Лёгкая промышленность. Подотрасли лёгкой промышленности. 
Текстильная промышленность.  
Практические работы. Подготовка сообщения о технологии получения сырья для кожевенно-
обувного производства.  
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11. Технологии пищевой промышленности 
 Теоретические сведения. Пищевая промышленность. Группы отраслей пищевой 
промышленности. Деление групп предприятий пищевой промышленности на различные 
производства. Обработка пищевого сырья. Переработка продуктов животноводства. Рыбная 
промышленность. Плодоовощная промышленность. Технологический цикл в пищевой 
промышленности.  
Практические работы. Подготовка сообщения о технологии производства сахара и кондитерских 
изделий.  
12. Природоохранные технологии  
Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Экологический мониторинг. Основные 
направления охраны природной среды. 
 Практические работы. Выявление мероприятий по охране окружающей среды на действующем 
промышленном предприятии.  
13. Переработка бытового мусора и промышленных отходов  
Теоретические сведения. Экологически чистые и безотходные производства. Переработка 
бытового мусора и промышленных отходов.  
Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу.  
14. Рациональное использование земель, минеральных ресурсов, водных ресурсов  
Теоретические сведения. Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных и 
водных ресурсов. Оборотное водоснабжение. Ответственность за сохранение гидросферы. 
Практические работы. Анализ основных технологий защиты гидросферы.  
15. Электротехнологии 
 Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки 
материалов. Электротехнологии и их применение.  
Практические работы. Определение, при изготовлении каких предметов, имеющихся в вашем 
доме, использованы электротехнологии.  
16. Лучевые технологии  
Теоретические сведения. Лучевые методы обработки. Лазерная обработка материалов. 
Электронно-лучевая обработка. Электронно-лучевое резание и прошивка. Электронно-лучевая 
плавка.  
17. Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка  
Теоретические сведения. Ультразвуковые технологии: сварка и дефектоскопия. Ультразвуковая 
размерная обработка. Ультразвуковая очистка. Ультразвуковая сварка. Плазменная обработка: 
напыление, резка, сварка. Порошковая металлургия.  
18. Технологии послойного прототипирования 
Теоретические сведения. Технологии послойного прототипирования и их использование.  
19. Нанотехнологии 
Теоретические сведения. Нанотехнологии. Основные понятия. Технология поатомной 
(помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологий.  
 Практические работы. Подготовка и проведение презентации с описанием новых перспективных 
технологий. 
 20. Новые принципы организации современного производства  
Теоретические сведения. Пути развития современного индустриального производства. 
Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) 
производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в  результате изменения 
потребительского спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические 
машины. Глобализация системы мирового хозяйствования.  
Практические работы. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования 
в  домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном участке).  
21. Автоматизация технологических процессов 
 Теоретические сведения. Автоматизация производства на основе информационных технологий. 
Изменение роли человека в современном и перспективном производстве. Понятия «автомат» и 
«автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение на производстве 
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автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). Составляющие 
АСУТП. 
 Практические работы. Экскурсия на современное производственное предприятие. 
 
 РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА  
1. Понятие профессиональной деятельности                 
Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её цели, 
принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной 
деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы 
разделения труда. Специализация как форма общественного разделения труда и фактор развития 
производства. Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда. 
 Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей 
профессиональной деятельности. Определение по видам специализации труда: профессии 
родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. 
Анализ форм разделения труда в организации.  
2. Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности 
 Теоретические сведения. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, 
соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых 
комплексов. Сферы и отрасли профессиональной деятельности. Предметы труда. Производство 
как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. Средства производства: 
предметы труда, средства труда (орудия производства). Технологический процесс. Продукты 
производственной (преобразовательной) деятельности: товары, услуги.  
Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий своего 
региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, научно-
производственное объединение. Посещение производственного предприятия, определение 
составляющих конкретного производства.  
3. Нормирование и оплата труда  
Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. 
Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. Тарифная система и её 
элементы: тарифная ставка и тарифная сетка.  
Практические работы. Изучение нормативных производственных документов.  
4. Система оплаты труда  
Теоретические сведения. Система оплаты труда. Сдельная, повременная и договорная формы 
оплаты труда. Виды, применение и способы расчёта. Роль форм заработной платы 
в стимулировании труда.  
Практические работы. Определение вида оплаты труда для работников различнных профессий. 
 5. Культура труда  
Теоретические сведения. Понятие культуры труда. Составляющие культуры труда. 
Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и 
зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. 
Эффективность трудовой деятельности.  
Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по изготовлению проектного 
изделия. Анализ своего учебного дня и  предложения по его реорганизации, повышающие 
эффективность учёбы.  
6. Профессиональная этика  
Теоретические сведения. Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. 
Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и 
её виды.  
Практические работы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей будущей 
профессиональной деятельности.  
7. Этапы профессионального становления  
Теоретические сведения. Этапы и результаты профессионального становления личности. Выбор 
профессии. Профессиональная обученность. Профессиональная компетентность. 
Профессиональное мастерство. Профессиональное творчество.  
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Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 
профессиональной деятельности.  
8. Профессиональная карьера  
Теоретические сведения. Понятия «карьера», «должностной рост», «призвание». Факторы, 
влияющие на профессиональную подготовку и профессиональный успех. Планирование 
профессиональной карьеры.  
Практические работы. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры.  
9. Рынок труда и профессий  
Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. 
Спрос и предложение на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка 
труда и профессий. 
 Практические работы. Посещение центра занятости и составление рейтинга профессий и 
должностей в районе проживания.  
10. Виды профессионального образования  
Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения 
профессионального  образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. 
Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок образовательных услуг. 
Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг.  
Практические работы. Исследование регионального рынка образовательных услуг.  
11. Трудоустройство.  
С чего начать? Теоретические сведения. Профессиональное резюме. Формы самопрезентации. 
Автобиография как форма самопрезентации для профессионального образования и 
трудоустройства. Типичные ошибки при собеседовании. Правила самопрезентации при 
посещении организации. 
 Практические работы. Составление профессионального резюме. 
 
 РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ  
1. Цели и задачи проекта                 
Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по 
достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных 
качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения.  
Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 
карьера».  
2. Ориентация в мире профессий  
Теоретические сведения. Профессиональные центры. Знакомство с миром профессий. 
Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 
карьера».  
3. Обоснование выбора профессии 
 Теоретические сведения. Необходимость осознанного выбора профессии. Выявление интересов, 
способностей.  
Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 
карьера».  
4. Пути получения профессии  
Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения 
профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. 
Послевузовское профессиональное образование.  
Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 
карьера».  
5. Поиск работы в ситуации непоступления в учебное заведение 
 Теоретические сведения. Поиск работы. Центры занятости.  
Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 
карьера».  
6. Оценка и защита проекта 
 Теоретические сведения. Самопрезентация. Презентация. Защита проекта. 
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 Практические работы. Проведение презентации и защита проекта.  
 

 
Тематическое планирование 

10 класс  
№ Наименование раздела  Количество 

часов  
Контрольные 
работы  

Лабораторные 
работы  

1 Технология 
проектирования изделий  

23 1 1 

2 Технологии в 
современном мире  

11 1 1 

 
11 класс 

 
№ Наименование раздела  Количество 

часов  
Контрольные 
работы  

Лабораторные 
работы  

1 Технологии в 
современном мире  

12 1 1 

2 Профессиональное 
самоопределение и 
карьера  

22 1 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

299 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Светлянская средняя общеобразовательная школа 

Воткинского района Удмуртской Республики 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
География 
 10   класс 

количество часов 34 ч  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
Составитель: Васильева А.Е.,                 

учитель геогрфии 
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Пояснительная записка 
 
Цели обучения: 
Целью обучения курса «География» в 10классе является формирование у учащихся 
систематизированного целостного представления о закономерностях развития мирового 
хозяйства, формирования политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о 
пространственном функционировании экономических законов на неоднородных в природном 
ихозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о роли географии в их 
познании. 

  Задачи обучения 

-формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
-познание на конкретных примерах многообразия современного географического 
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 
сформировать географическую картину мира; 
-познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-
экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом прост-
ранстве России и мира; 
-понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 
этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 
мира; 
-понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 
-глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 
природопользования в их взаимозависимости; 
-выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 
а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей прак-
тической деятельности; 
-формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде. 
 

 
Общая характеристика учебного курса «География». 

Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование широкого 
спектра видов деятельности (учебных действий) школьников, таких как:  

− Умение пользоваться одним из «языков» международного общения — географической 
картой; 

− Умение пользоваться современными информационными технологиями; 
− Владеть научными географическими понятиями; 
− Видеть проблемы и ставить вопросы; 
− Анализировать информацию, классифицировать и группировать ее; 
− Наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, составлять 

описания и характеристики, сравнивать. 



 

 

301 
 

В процессе освоения школьниками предметного географического содержания формируемые в 
процессе обучения знания и виды деятельности должны стать основой для достижения 
предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося. 

Курс географии в 10 классе имеет комплексный характер и включает основы различных 
географических наук. География — дисциплина, синтезирующая естественное и общественное 
направления в науке. Данный курс занимает важное место в системе географического 
образования, формирует широкие представления о социально-экономической составляющей 
географической картины мира и развивает географическое мышление, позволяет усвоить 
необходимые и достаточные, доступные всем учащимся знания и умения 

Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической целостности, 
от общего к частному. Он завершает формирование у учащихся представлений о географической 
картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 
разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 
процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 
интерес к другим народам и странам.  

Курс географии предполагает расширение страноведческой основы школьной географии, 
на него возлагается сложная задача формирования у школьников принципиальных основ 
страноведческого взгляда на мир, позволяющего видеть, оценивать и понимать всю сложную 
систему взаимосвязей между человеком, природой и хозяйством. 

 
 Место курса в учебном плане. 

Курс «География. 10—11 классы.  Базовый уровень» является завершающим курсом. В 
соответствии с учебным планом курсу географии на ступени среднего (полного)общего 
образования предшествует курс географии основной школы. Содержание курса географии 5—9 
классов является базой для изучения общих географических закономерностей, гипотез, теорий и 
основой для уровневой и профильной дифференциации в старшей школе. 

На изучение курса географии  в 10 классе отводится 34 часа. 

 

Основное содержание курса «География 10класс». 

Раздел I. Географическая картина мира 

Введение: 

ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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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. 
Элементы научных знаний: учения, теории, законы, концепции, гипотезы, понятия и термины. 
Источники географической информации: экспедиционные наблюдения, исторические 

документы, статистика, средства массовой информации, учебные материалы. 
Методы географических исследований: описательный, сравнительный, картографический и 

др. 
Тема 1. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Значение природной среды для человека. Влияние природной среды на антропологические 

характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную деятельность. 

История взаимоотношений природы и человека. Постоянное расширение масштабов 
вторжения человека в природу. Формирование ноосферы. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 

Природные условия и природные ресурсы - основа экономического развития. Классификация 
природных ресурсов по характеру их использования. Понятие о природно-ресурсном потенциале. 

Географическое пространство, его основные виды и особенности. 

Территория как главный ресурс для экономического развития. Основные направления 
использования территории. Понятие об эффективной территории. 

Особенности пространства Мирового океана; его природная специфика, политическое и 
экономическое значение. Понятие о ресурсообеспеченности территорий и стран мира. 

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. Основные методы рационального 
природопользования. 

Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав населения. Динамика 
численности населения мира в XX— XXI вв. Типы воспроизводства населения. Особенности 
естественного движения населения в странах различных типов воспроизводства. Концепция 
демографического перехода и его социально-экономическая основа. Демографическая политика и 
ее основные виды. Возрастная структура населения различных регионов мира; «зрелые» и 
«молодые» регионы. Продолжительность предстоящей жизни населения и ее региональные 
различия. Половой состав мирового населения. Половозрастные пирамиды и их анализ. 

Географический рисунок мирового расселения. Географическая история расселения человека. 
Основные особенности размещения населения. Плотность населения и отличия; ареалы 
повышенной плотности населения. Три типа размещения населения; их мировая география. 
Понятие об урбанизации, ее основные этапы и их специфика. Урбанизация в развитых и 
развивающихся странах. Миграции населения, их критерии и виды. 

Человечество - мозаика рас и народов. Расовый состав населения мира и его региональные 
особенности. Понятие об этносе (народе). Этнические процессы в современном мире. 
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). Очаги возникновения и современная география распространения основных 
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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. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) как 
показатель качества жизни населения. 

Тема 3.   ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Особенности развития современного мирового хозяйства. Понятие о всемирном (мировом) 
хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы формирования всемирного 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 современного общества. Всемирное хозяйство в эпоху глобализации; 
широкое развитие процессов транснационалзации и экономической интеграции. Географические 
аспекты экономической интеграции и деятельности транснациональных корпораций (ТНК). 
Главные интеграционные объединения. Человек в современном всемирном хозяйстве. 

Факторы размещения хозяйства. Понятия о факторах размещения производства. Основные 
факторы размещения хозяйства и их характеристика. Изменение роли факторов в процессе 
исторического развития хозяйства. Типы промышленных районов. Государственная региональная 
политика. 

«Кто есть кто» в мировой экономике. Страны мира во всемирном 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 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 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. География мирового животноводства. Уровень 
развития сельского хозяйства и его показатели (производительность труда и др.). 

Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая промышленность во всемирном 
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 по добыче полезных 
ископаемых; главные горнодобывающие державы. Актуальные проблемы развития 
горнодобывающей промышленности мира: ресурсо-обеспеченность, рациональное использование 
и пр. 

Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей промышленности во 
всемирном 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 
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мирового машиностроения; особое значение автомобильной промышленности (ее современная 
география). 

Непроизводственная сфера. Место непроизводственной сферы во всемирном 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. Подетальная специализация 
и международное кооперирование производства. Масштабы участия стран в МЭО; ведущая 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. 

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. 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, 
американо-европейский. Регионы и страны-лидеры международного туризма; ведущая роль 
европейских стран, а также США и Китая. 
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Раздел 2. Многоликая планета 

Тема 4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК РЕГИОНОВ И СТРАН МИРА 

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, 
оказавшее 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. 

Геополитический образ мира. Понятие о геополитике. Составляющие геополитики: сфера 
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. 
Геополитическое положение стран мира и его составляющие: экономическая и военная мощь, 
ресурсный потенциал и др. Современная геополитическая ситуация в мире. Политическая 
география как ветвь географической науки. 

Многообразие стран мира. 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 и территориально-государственное устройство. Специфика государственного 
устройства некоторых стран мира: абсолютные и теократические монархии, страны Содружества 
и др. Непризнанные государства на карте мира.  

Тема 5. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 
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. 

Историко-географические особенности формирования европейского экономического 
пространства. Особенности географического (пространственного) рисунка европейского 
хозяйства: высокая степень освоенности территории, единое экономическое пространство. 
Основные этапы формирования европейского экономического пространства. Современный про-
странственный рисунок европейского хозяйства; главное экономическое ядро, основные 
экономические ареалы, экономическая ось. 

Внутренние географические различия в Зарубежной Европе. 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. Норвегия — природная среда в жизни 
человека. 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. 
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Средняя Европа: 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. 

Германия — «экономический локомотив Европы». 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. «Ключевое» географическое положение Германии в Европе: центральное 
положение, высокая степень соседства. 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. Высокаяэкспортность 
производства; активное участие в системе международных экономических отношений. 
«Полицентрический» пространственный рисунок немецкого хозяйства и его исторические корни. 
Ведущая роль крупнейших промышленно-городских агломераций. 

Многоликая Франция. Особенности географического положения и природных условий 
Франции. Многообразие природных ландшафтов страны. Население Франции. 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. Регионы страны и их 
географический облик: Парижский, Восточный, Лионский, Западный, Юго-Западный и 
Средиземноморский. 

Великобритания: от традиций до современности. Великобритания как одна из великих держав; 
ее место в современном мире. Историко-географические особенности формирования населения. 
Национальный состав населения. 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: приморское положение; крупные рекреационные ресурсы мирового значения; 
отрасли международной специализации. Италия на мировых рынках. Факторы формирования 
специализации хозяйства. Приморское положение 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: значительный ресурсный потенциал; коренные социально-экономические 
преобразования, смена модели развития; вступление большинства стран в ЕС и НАТО. Венгрия — 
страна на перекрестке Европы. 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. Влияние географического положения на формирование пространственного рисунка 
размещения населения и хозяйства страны. «Гипертрофированное» развитие Будапешта; его 
доминирующая роль в жизни страны. 
 

Тема 6. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 
Географическое наследие Азии. Древние азиатские цивилизации и их религиозные основы. 

«Культурные миры» Зарубежной Азии: индийский, арабско-исламский, китайский и др. 
Географическое наследие и традиционные виды аграрного хозяйства. 
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Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Азии и проблемы его использования. Природно-
ресурсный потенциал Зарубежной Азии и его главные особенности: огромная величина, большое 
разнообразие, территориальные сочетания ресурсов, концентрация в пределах лишь нескольких 
стран. Минеральные ресурсы Зарубежной Азии, имеющие мировое значение: топливо, руды 
металлов, прочие виды ресурсов. Крупнейшие в мире земельные ресурсы; высокая доля 
обрабатываемых, а также неудобных для сельского хозяйства земель и низкая доля лесов. 
Специфика агроклиматических ресурсов; малая доля земель, получающих достаточное количество 
тепла и влаги. Особенности размещения лесных, водных и рекреационных ресурсов. Высокая 
степень территориальной концентрации природных ресурсов в пределах нескольких ареалов и 
стран. 

«Азиатский тип» населения. Главные особенности населения Зарубежной Азии: максимальная 
численность, резкие контрасты в размещении, низкий уровень и высокие темпы развития 
урбанизации, «пестрый» состав населения (расовый, этнический, религиозный и др.), крупнейшие 
по масштабам миграции. Сохраняющийся максимально высокий абсолютный прирост населения. 
Высокая степень концентрации населения всего лишь в нескольких ареалах. Резкие контрасты в 
плотности населения между отдельными странами. Азия — «мировая деревня»; невысокая доля 
горожан и максимальное число сельских жителей; «живучесть» сельского образа жизни. Бурная 
урбанизация и быстрый рост городов-гигантов и городских агломераций. Пестрый этнический 
состав; особенности размещения крупнейших народов. Преобладание многонациональных стран; 
однонациональные страны Азии. Преобладание мужского населения и его причины. 

Зарубежная Азия в современном мире. Специфика положения Зарубежной Азии в мировом 
хозяйстве определяется: огромным ресурсным потенциалом, стабильно высокими темпами роста 
экономики, самым большим объемом производства. Противоречивость азиатской экономики: 
сочетание традиционного и самого современного производства. Невысокий в целом уровень 
развития экономики; сохраняющаяся сырьевая специализация хозяйства большинства стран; их 
«незрелая» территориальная структура хозяйства. Контрасты в уровне экономического развития 
отдельных стран региона. Особенности структуры хозяйства. Место стран региона в системе 
международных экономических отношений; особая роль во внешней торговле товарами и на 
рынке рабочей силы. Модели социально-экономического развития азиатских стран: японская 
(восточноазиатская), социалистическая, китайская, стран — экспортеров нефти. 

Географическое пространство Зарубежной Азии. Факторы формирования экономического 
пространства Зарубежной Азии: колониальное прошлое, преобладание экономических связей с 
бывшими метрополиями, до недавнего времени слабые взаимные внешнеэкономические контакты. 
Отсутствие единого экономического пространства. Особая роль в экономике крупнейших стран 
(Китая, Индии и Японии), нефтедобывающих и новых индустриальных стран. Географические 
субрегионы Зарубежной Азии и факторы их формирования. 

Восточная Азия: крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и экономический 
потенциал, большой геополитический вес, традиции буддизма и местных этнических религий. 

Социально-экономическое развитие Китая. Динамичное социально-экономическое развитие 
Китая во второй половине XX и в начале XXI в. Превращение Китая в «стройку» и «фабрику» 
мира. Изменения в структуре китайского хозяйства. Уровень жизни населения. Факторы 
динамичного развития Китая. Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства 
страны: ведущая роль восточных районов, развитие западных территорий. Роль специальных 
экономических зон. Специальные административные районы Сянган и Аомэнь. 

Японское «экономическое чудо». Развитие хозяйства Японии в первые послевоенные годы. 
Составляющие «экономического чуда»; его основные факторы. Смена моделей экономического 
развития страны: приоритетное развитие обрабатывающей промышленности в 50—70-е гг. XX в., 
развитие наукоемких производств и сферы услуг в конце XX в., развитие высоких технологий и 
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научно-технического потенциала на рубеже XX и XXI вв. Особенности размещения населения и 
хозяйства. 

Республика Корея — новая индустриальная страна. Раскол Кореи на два государства после 
Второй мировой войны. Различные пути социально-экономического развития КНДР и Республики 
Корея. Современная Республика Корея — передовая новая индустриальная страна; современная 
структура хозяйства и экспорта. Международная промышленная специализация: автомобильная 
промышленность, судостроение, электроника и др. Особая роль в хозяйстве главных 
экономических центров — Сеула и Пусана. Человеческий потенциал как главный ресурс для 
развития страны. Особенности воспроизводства и размещения населения. 

Юго-Восточная Азия: «буферное» географическое положение между Восточной и Южной 
Азией и их социокультурное и экономическое влияние. 

Индонезия — крупнейшая страна-архипелаг. Влияние островного положения на особенности 
заселения и освоения территории страны. Уникальность государственного индонезийского языка. 
Крупнейшая исламская держава мира. Резкие контрасты в плотности населения. Традиционные 
виды хозяйства на островах Индонезии: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и 
заготовка древесины, плантационное и нефтяное хозяйство. Индустриализация и развитие 
современных промышленных производств в машиностроении и химической промышленности. 
Иностранные инвестиции и создание авиационной и автомобильной промышленности, а также 
электроники. Развитие туризма. Крайняя неравномерность размещения населения и хозяйства; 
ведущая роль острова Ява. 

Южная Азия как субконтинент, специфика состава стран, особенности природных условий, 
специфика многочисленного населения и его низкий уровень жизни, внутри- и 
межгосударственные проблемы и конфликты. 

Индия — самая многонациональная страна мира. Место Индии в современном мире. 
Особенности географического положения и его влияние на формирование населения страны. 
Современный сложный этнический состав населения. Многообразие государственных языков и 
его причины. Федеративное территориально-государственное устройство Индии. Религия в жизни 
индийцев, ее влияние на воспроизводство и образ жизни населения. Главные религии Индии. 

Юго-Западная Азия: «узловое» географическое положение, богатейшие ресурсы нефти и 
природного газа, острый и многолетний ближневосточный конфликт, страны — экспортеры 
нефти. 

Турция как новая индустриальная страна. Турция — географическое положение и социально-
экономическое развитие. «Узловое» географическое положение Турции. Территория страны как 
сфера геополитических интересов крупных держав. Формирование турецкого этноса и влияние 
географического положения. Индустриализация и превращение Турции в новое индустриальное 
государство. Место Турции в системе международных экономических отношений и отрасли ее 
международной специализации. Структура и размещение сельского хозяйства и промышленности; 
место их продукции в экспорте страны. Пространственный рисунок размещения населения и 
хозяйства; исторически сложившаяся ведущая роль западных районов и, особенно, Стамбула. 
Развитие международного туризма; главные туристические центры страны. 

Азиатские страны СНГ: становление национальной экономики после распада СССР, 
проблемы и перспективы развития. 

Казахстан — «ключевая» страна Центральной Азии. 

Казахстан в составе России и СССР. Современное географическое положение республики. 
Специфика природно-ресурсного потенциала: сложные условия для развития сельского хозяйства, 
богатейшие минеральные ресурсы. Контрасты в плотности населения. Многонациональный 



 

 

309 
 

характер населения; преобладание казахов и русских. Двуязычие в Казахстане: казахский как 
государственный язык и русский — язык межнационального общения. Хозяйство современного 
Казахстана и три его главных производства: горнодобывающая и тяжелая промышленность, 
сельское хозяйство. Главные виды добываемого минерального сырья; география их добычи. 
Электроэнергетика и металлургия — основа тяжелой промышленности страны. Специализация 
сельского хозяйства: производство зерна, мяса и шерсти. Экономические регионы Казахстана: их 
природно-ресурсный потенциал и специализация хозяйства (Запад, Центр, Север, Восток и Юг). 

Тема 7. АМЕРИКА 

География доколумбовой Америки. Древнейшее население Америки — индейцы; их языки и 
традиционные виды хозяйства. Государства инков, ацтеков и майя. «Маисовая» (кукурузная) 
цивилизация; прочие виды земледелия и животноводства у индейцев. Специфические виды 
хозяйства — разведение лам и «чинампы» (плавающие участки земли). Население и хозяйство 
территорий за пределами индейских государств. Особенности населения и хозяйства Амазонии и 
Патагонии. 

Хозяйственное развитие Америки в эпоху колонизации. Особенности европейской 
колонизации Америки; ее основные этапы. 

XV—XVI вв. — эпоха грабежа захваченных территорий. XVII—XVIII вв. — период 
становления плантационного хозяйства; выращивание сахарного тростника, кофе, какао, 
натурального каучука и пр.; латифундии — крупные помещичьи хозяйства. XIX в. — активное 
освоение внутренних территорий в США и Канаде («внутренняя колонизация»); развитие 
фермерского сельского хозяйства в Северной Америке. Различные пути развития Англо-Америки 
и Латинской Америки. Англо-Америка: быстрое развитие фермерского товарного хозяйства и 
бурная индустриализация. Латинская Америка: сохранение традиционного плантационного 
хозяйства и латифундий, развитие горного производства. 

Новое население Америки. Трудные судьбы индейских народов в эпоху колонизации; 
вытеснение с лучших земель и массовое уничтожение. Решение проблемы рабочей силы на 
американских плантациях; география работорговли. Массовая европейская иммиграция в XVIII—
XIX вв. Формирование специфических расовых групп населения — креолов, метисов, мулатов и 
самбо. Смешанный расовый состав населения многих стран региона; «Америка — симбиоз 
культур». 

География культур современной Америки. Культурно-географический облик современной 
Америки и его особенности: формирование в эпоху массовой европейской колонизации, большая 
пестрота расового состава населения, становление наций в странах Америки. Понятие о 
культурно-географическомсубрегионе; его основные признаки (расовый, этнический и 
религиозный состав населения). Культурно-географические субрегионы современной Америки: 
Север, Горный (Андский) пояс, Вест-Индия, «Гвианский треугольник», Юго-Восток, Гренландия. 

Пространственный рисунок США. Историко-географические особенности заселения и 
освоения территории США. Рост территории США в XVIII—XIX вв. Промышленный переворот и 
бурное развитие хозяйства в XIX в. Современная структура американского хозяйства. География 
сельского хозяйства США; основные сельскохозяйственные пояса. Горнодобывающая 
промышленность, ее структура и размещение. Современная структура и высокий уровень 
развития обрабатывающей промышленности; особенности размещения в пределах главных 
районов. Машиностроение и химическая промышленность — ведущие отрасли американской 
индустрии. Развитие электроники в «Силиконовой долине» в Калифорнии. География транспорта 
и сферы услуг. «Соотношение сил» трех районов США: Севера, Юга и Запада; ведущая роль 
Севера и увеличение роли в хозяйстве Юга и Запада. 

Индустриализация в Латинской Америке. Индустриализация в странах Латинской Америки во 
второй половине XX в. Модели индустриализации — импортозамещающая и экспортоориен-
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тированная; их главные особенности. Причины смены моделей развития; преимущества 
экспортной ориентации. «Отверточное» (сборочное) производство в приграничных с США 
районах Мексики. Структура и размещение хозяйства стран Латинской Америки в условиях 
индустриализации. Модернизация структуры промышленности; приоритетное развитие 
машиностроения и химических производств. Высокая степень концентрации промышленности в 
главных индустриальных центрах региона. 

Бразилия — латиноамериканский гигант. Бразилия — крупнейшая страна Латинской Америки 
и одна из крупнейших стран мира. Большая величина и разнообразие природно-ресурсного 
потенциала Бразилии. Главные виды природных ресурсов страны. Специфика населения страны: 
большая величина, значительный абсолютный прирост, распространение католицизма и 
португальского языка. Индустриализация и развитие современных производств; превращение 
Бразилии в новую индустриальную страну. Старые и новые отрасли международной 
специализации страны: экспортное значение сельского хозяйства, машиностроения. Резкие 
контрасты в размещении населения и хозяйства страны. Экономические районы Бразилии: Юго-
Восток, Юг, Севе-ро-Восток, Центрально-Западный, Север; их географический облик. 
Доминирующая роль Юго-Вос-тока; «индустриальный треугольник» Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, 
Белу-Оризонти. Амазония — зона нового освоения; ее экологические проблемы. 

Интеграционные процессы в Америке. Развитие интеграционных процессов в Америке во 
второй половине XX в. Формирование единого хозяйственного комплекса США и Канады. 
Международные (американо-канадские) производства: сельскохозяйственное машиностроение, 
автомобильная промышленность, военное производство; их география. Интеграционное 
объединение НАФТА (Североамериканская ассоциация свободной торговли); сравнительные 
экономические показатели США, Канады и Мексики. Экономическая интеграция в Латинской 
Америке и развитие крупнейшего интеграционного объединения МЕРКОСУР 
(Южноамериканского общего рынка); состав его участников. 

Мезоамерика — территория на стыке двух Америк. Географическое положение и состав 
Мезоамерики (Мексика, Центральная Америка, Вест-Индия). Природные и исторические факторы 
формирования населения и хозяйства Центральной Америки и Вест-Индии. Европейская 
колонизация и коренное изменение населения. Традиционное плантационное хозяйство. Новые 
виды хозяйства: горнодобывающая, обрабатывающая и нефтеперерабатывающая 
промышленность, международный туризм, финансовая деятельность, флот «удобного флага». 
Узкая экономическая специализация малых островных стран. Развитие «транзитной» экономики, 
выполняющей посреднические функции и имеющей некоторые стадии промышленного 
производства. 

Америка в современном мире. Место Америки в современном мире: крупный ресурсный и 
экономический потенциал, наличие двух частей (Англо-Америка и Латинская Америка), особая 
роль США в регионе и мире. Особенности формирования и специфика современной политической 
карты Америки. Изменение рисунка размещения населения в эпоху колонизации; резкое усиление 
роли приморских территорий. Высокий уровень урбанизации; формирование крупнейших 
городских агломераций и мегалополисов (в США). «Старение нации» в Англо-Америке и 
молодость населения в Латинской Америке. Особенности структуры и размещения хозяйства 
стран Америки. Страны-лидеры по производству аграрной и промышленной продукции; 
абсолютное лидерство США. Особенности размещения хозяйства; особенная роль приморских 
районов. Географические типы хозяйства: плантационное хозяйство, горнопромышленные 
районы, районы современной обрабатывающей промышленности. Сравнительные масштабы 
Англо-Америки и Латинской Америки; их место в системе международных экономических 
отношений. Международная специализация хозяйства стран Америки. 

Тема 8. АФРИКА 
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Географическая история Африки. Основные ранние миграционные потоки в Африке; 
переселение народов банту и арабов. Традиционные виды хозяйства; их развитие в гармонии с 
природой. Особенности традиционного африканского общества, базирующегося на тесной 
общности людей; отношения в африканской семье. Поздняя и быстрая колонизация Африки на 
рубеже XIX—XX вв.; раздел территории между крупными европейскими державами. 
Противоречивое наследие колониализма; его положительные и отрицательные последствия. 

Африка в современном мире. Место Африки в современном мире: крупный природно-
ресурсный потенциал, значительное и очень быстро растущее население, малые размеры 
экономики, очень низкий уровень социально-экономического развития, нестабильная 
политическая обстановка. Разнообразие природных ресурсов и их крайне неравномерное 
размещение. Важнейшие виды минеральных ресурсов. Лесные и водные ресурсы; возможности и 
проблемы их использования. Специфика населения: традиционный тип воспроизводства, крайняя 
неравномерность размещения, преобладание сельского населения и формирующаяся урбанизация, 
сложный этнический и религиозный состав, очень низкий уровень жизни большинства населения. 
Отсталая структура экономики, в которой велика доля сельского хозяйства и добывающих 
производств. Потребительское и товарное сельское хозяйство; главные культуры. Место Африки в 
системе международных экономических отношений; отрасли международной специализации 
хозяйства. 

Географическая специфика Африки. Африканские ландшафты; двойственность («дуализм») 
территории — засушливые земли и переувлажненные леса. Процессы опустынивания и их 
последствия. Особенности размещения минеральных ресурсов; главные ареалы их концентрации. 
География расселения главных африканских этносов. Национальный состав населения; 
официальные языки в африканских странах. Религиозный состав населения; преобладание 
христианства и ислама. 

Пространственный рисунок размещения хозяйства, его «очаговый» характер. Главные районы 
концентрации промышленности. «Колониальный» рисунок транспортной сети. Формирующаяся 
урбанизация и гипертрофированное развитие главного города (как правило, столицы). Новые 
африканские столицы и причины их создания. Географические субрегионы: Северная, Западная, 
Центральная, Восточная и Южная Африка; их особенности. 

ЮАР — крупнейшая экономическая держава континента. Ведущая роль Южной Африки 
(ЮАР) в экономике Африки. Страна переселенческого капитализма; малые масштабы 
европейской иммиграции. Расовый и этнический состав населения. Система апартеида и борьба 
коренного африканского большинства за равноправие. Официальные языки страны. 
Неравномерность размещения населения и ее причины. ЮАР — «страна четырех столиц». 
Минеральные ресурсы как важнейший фактор экономического развития страны; их главные виды 
и размещение. Особая роль руд драгоценных, черных и легирующих металлов, а также алмазов. 
Сельское хозяйство страны, его специализация, экспортное значение. Ведущая роль в экономике 
страны небольшой провинции Готенг, промышленного района Витватерсранд, главных 
экономических центров Йоханнесбурга и Претории. 

Тема 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Австралия и Океания в современном мире. Заселение Австралии и Океании выходцами из 
Юго-Восточной Азии. Коренные жители: аборигены Австралии, тасманийцы и жители Океании; 
их образ жизни. Европейская колонизация в XVIII—XIX вв. Австралия и Новая Зеландия — 
страны переселенческого капитализма. Этапы хозяйственного развития Австралии: XVIII в. — 
место ссылки, XIX в. — развитие овцеводства и мясо-молочного скотоводства, зернового 
хозяйства, «золотая лихорадка», XX в. — развитие добывающей и обрабатывающей 
промышленности. Экономическое развитие стран Океании; высокий уровень развития Новой 
Зеландии. Специализация хозяйства малых островных стран Океании; большое значение культуры 
кокосовой пальмы. 

Географическая специфика Австралии и Океании. Особенности географического положения 
региона — периферия Южного полушария. Уникальный состав региона: страна-материк и мир 
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многочисленных островов Океании. Состав Океании и географические особенности Меланезии, 
Полинезии и Микронезии. Специфика географического положения и природных условий 
Австралии. Географические особенности заселения и освоения; современный характер 
размещения населения. Географические регионы Австралии; специализация их хозяйства; особая 
роль Юго-Востока. 

Тема 10. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Геополитическое положение России. Россия — евразийская держава. Геополитическое 
положение. Важнейшие сферы геополитических интересов России. Ресурсный потенциал России. 
Особенности природно-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов. 

Россия в мировой экономике. Масштабы и уровень развития российского хозяйства. Место 
России в системе международных экономических отношений. Структура и география внешней 
торговли России. Конкурентные преимущества и недостатки российского хозяйства. Россия и мир 
в начале XXI в. 

Раздел III. Насущные проблемы человечества 
Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе современного 

мирового развития. Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем 
современности: политические, экономические и социальные. Тесная взаимосвязь и 
взаимообусловленность глобальных проблем. Возникновение и суть сырьевых проблем. 
Экологические проблемы — самые актуальные проблемы современности; экологический кризис. 
Главные факторы возникновения экологических проблем. Пути решения экологических и 
сырьевых проблем — экстенсивный и интенсивный; их особенности. Экологическая ситуация в 
различных регионах и странах мира (доля нарушенных ландшафтов, уровень загрязнения 
атмосферы и пр.). Концепция устойчивого развития. 

Проблема демилитаризации и сохранения мира. Неизбежны ли войны? Понятие о 
милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военно-промышленный комплекс 
(ВПК), его структура и место в экономике. Возможные пути демилитаризации общественной 
жизни; роль конверсии. Проблемы сохранения мира и пути создания стабильной политической 
обстановки. Миротворческая деятельность международных организаций и крупных государств; 
роль России как миротворца. 

Глобальная продовольственная проблема. Можно ли накормить всех людей: ресурсы 
продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: естественное, культивируемое, 
промышленное. Главные виды продуктов: зерно, картофель, рыба, мясо, молоко и пр. Причины 
возникновения продовольственной проблемы. География сытости и голода в современном мире; 
калорийность питания в странах мира. Районы с самой острой продовольственной ситуацией: 
Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, а также Африка. Пути решения продовольственной 
проблемы; как увеличить производство продовольствия. 
 

Виды контроля. 

Тема раздела Кол-во 
часов 

Контрольных 
работ 

Практических 
работ 

Введение 1     
Природа и человек в 
современном мире 

3     

Население мира 3     
География мирового 
хозяйства 

7     

Географический 
облик регионов стран 
мира 

3              
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Зарубежная Европа 3     
Зарубежная Азия 4     
Америка 4     
Африка 2     
Австралия и Океания 1     
Россия 2     
Насущные проблемы 
человечества 

1     

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 «ГЕОГРАФИЯ. 10 КЛАСС» 
 

Личностные: 
− осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 
− осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
− эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 
− патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
− уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

 
Метапредметные: 
Метапредметные результаты курса «География. 10-11 класс» основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 

− способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 
− умения управлять своей познавательной деятельностью; 
− умение организовывать свою деятельность; 
− определять её цели и задачи; 
− выбирать средства и применять их на практике; 
− оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 
− формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 
− умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 
Коммуникативные УУД: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 
 

Предметные УУД: 
 - формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 
- формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 
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географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
--овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 
для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 
среды, в том числе её экологических параметров; 
- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 
одного из языков международного общения; 
- овладение основными навыками нахождения, использования географической информации; 
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 
развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 
навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 
Планируемые результаты изучения учебного курса «География» в 10-11классе 

 
Ученик научится: 

 
-осознавать роль географии в познании окружающего мира: 

− объяснять роль различных источников географической информации.  
-освоению системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

− объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

− формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 
среды; 

− выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений. 

− сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 
современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 
планетарном и региональном уровнях; 

-   научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 
природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

-   развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 
его регионов и крупнейших стран; 

-   формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать 
чувство патриотизма; 

-   вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими ему 
самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу.  

−  

Ученик получит возможность научиться: 
 

-использовать географические умения: 

− находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

− составлять описания различных географических объектов на основе анализа 
разнообразных источников географической информации; 
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− применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы. 

-использование карт как моделей: 

− определять на карте местоположение географических объектов. 
-пониманию смысла собственной действительности: 

− определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

− использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 
природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

− приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
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Пояснительная записка 
Элективный курс «Актуальные вопросы современной биологии» на уровне среднего 

общего образования является курсом по выбору обучающихся в предметной области 
«Естественные науки». 

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, 
условий образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Основная цель изучения элективного курса «Актуальные вопросы современной биологии»: 

- создание условий для формирования у учащихся целостной системы знаний о 
живой природе, ее системной организации эволюции; 

- обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической компетентности, 
- экологическую и природоохранительную грамотность выпускника современной 

средней школы. 
Основные задачи: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 
принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; 
о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 
о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 
биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 
исследованиях в биологической науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные 
открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-
этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить 
биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и 
грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 
информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 
проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 
моделирования биологических объектов и процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания 
закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 
этических норм при проведении биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 
соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Программа элективного курса «Актуальные вопросы современной 
биологии» представлена следующими  содержательными  компонентами:  «Биология  в  
жизни  современного  человека», «Основы  цитологии»,  «Организм  как  биологическая  
система»,  «Эволюция  живой  природы», «Экологические системы и присущие им 
закономерности». Программный материал отражает все современные запросы общества: 
достижения биологической науки свидетельствуют о том, что она в настоящее время 
становится лидером в естествознании и занимает ключевые позиции в медицине, 
здравоохранении, гигиене, охране окружающей среды, обеспечении населения продуктами 
питания, лекарственными препаратами и пр. Предлагаемому курсу присуща развивающая 
функция, так как содержание его не только соответствует познавательным запросам 
старшеклассников, но предоставляет им возможность приобрести опыт работы на уровне 
повышенных требований, развивать учебную мотивацию. Программа включает материал, 
позволяющий создать условий для межпредметной интеграции, использовать потенциал 
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курса для социализации и индивидуального развития обучающихся. 
Ценностные ориентиры. Программы определяются направленностью 

на национальный воспитательный идеал, востребованный современным 
российским обществом и государством. 

 
Требования к уровню подготовки  

 
Личностные результаты освоения элективного курса: 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 
личности, обладающей системой современных мировоззренческих 
взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 
этических принципов и норм поведения;  

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 
локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 
Федерации, житель конкретного региона);  

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 
материков, их крупных районов и стран; 

  осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

  реализация установок здорового образа жизни; 
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 
строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 
эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения элективного курса: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать 
свои идеи; 

- умение работать с разными источниками информации: находить 
информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 
литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
сохранять, передавать и представлять информацию в виде презентации с 
помощью технических средств и информационных технологий; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 
и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию, умение 
оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 
других людей; 

- умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 
выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 
дискуссию и т.п. 

 
Предметные результаты освоения элективного курса: 

- понимание роли естественных наук в решении современных 
практических задач человечества и глобальных проблем; 
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- представление о современной научной картине мира и владение основами 
научных знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

- умение работать с разными источниками информации; 
- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

объектов и явлений; 
- владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов среды; 

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 
окружающей среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий, оценивать их последствия; 

- умение применять естественнонаучные знания в повседневной жизни для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 
условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности; 

- умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 
факторов риска на здоровье человека; 

- выделение существенных признаков биологических объектов 
(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 
животных, грибов и бактерий, организма человека); 

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с 
млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 
здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 
окружающей среды; 

- классификация - определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, животных 
отдельных типов и классов; 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 
жизни. 

Тематическое планирование 

 
№ пп Название раздела Кол-во часов 

всего теория практика 

1.  Биология в жизни 
современного человека. 

3 1 2 

2.  Основы цитологии 13 8 5 
3.  Организм как 

биологическая система 
18 10 8 

Итого: 34 19 15 
 

Содержание курса 

Раздел 1. Биология в жизни современного человека. (3 часа) 
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Краткая история развития биологии. Система биологических наук. Биологические 
системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 
Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной системы мира. Достижения современной биологии на службе 
человека. 

Форма контроля. Тестирование 

Раздел 2. Основы цитологии (13 часов) 
Клеточная теория, ее развитие и роль в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Химическая организация клетки. Многообразие клеток. Строение 
прокариотической и эукариотической клетки. Вирусы — неклеточная форма жизни. 
Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 
заболеваний. Метаболизм. Пластический обмен. Фотосинтез. Энергетический обмен. 
Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. 

Лабораторная работа № 1: Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под 
микроскопом, их изучение и описание. 

Лабораторная работа №2: Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Лабораторная работа № 3: Изучение фаз митоза в клетках корешках лука.  

Практическая работа: Сравнение строения клеток растений и животных.  

Раздел 3. Организм как биологическая система (18 ч) 
Размножение организмов (половое и бесполое). Оплодотворение и его виды. 

Использование полового и бесполого размножения в практической деятельности человека. 
Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушения развития организма. 
Генетика как наука, ее методы. Законы Г. Менделя, Т. Моргана. Наследование признаков, 
сцепленных с полом. Методы изучения наследственности человека. Взаимодействие генов. 
Виды наследственной изменчивости, ее причины. Мутагены. Селекция, ее задачи, методы и 
практическое значение. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты клонирования. 

Лабораторная работа № 4: Выявление признаков сходства зародышей человека и других 
млекопитающих как доказательство их родства. 

Лабораторная работа № 5: Решение элементарных генетических задач.  

Практическая работа: Составление простейших схем скрещивания.  

Практическая работа: Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) 
и оценка их влияния на организм. 

Практическая работа : Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 
исследований в биотехнологии. 

Форма контроля: Контрольная работа по решению задач. Тест 

                                  Календарно-тематический план 
10 класс 

№ 
п.п. 

 Содержание Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

план факт 
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1.  Биология в жизни 
современного 
человека 

Введение. Объект изучения  биологии - 
живая природа. 

   

2.   Сущность жизни и свойства 
живого. 

   

3.   Уровни организации живой материи. 
Методы биологии. 

   

4.  Основы цитологии  История изучения клетки. 
Клеточная теория. 

   

5.   Химический состав клетки. 
Строение и функции  неорганических 
веществ. 

   

6.   Строение и функции органических 
веществ. Углеводы. Липиды. 

   

7.   Белки. Строение. Функции. 
Ферменты. 

   

8.   Лабораторная работа №1 
«Опыты по определению 

каталитической активности 

ферментов». 

   

9.   Нуклеиновые кислоты.    

10.   Строение клетки. Основные 
органоиды клетки. 

   

11.   Лабораторная работа №2 
«Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза 

в клетках эпидермиса лука» 

   

12.   Лабораторная работа №3 
«Изучение клеток дрожжей под 

микроскопом». 

   

13.   Сходства и различия в 
строение прокариот и эукариот. 

   

14.   Практическая работа №1 
«Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах». 

   

15.   Реализация наследственной 
информации в клетке. Неклеточные 
формы жизни. Вирусы.  

   

16.  Организм как 
биологическая 
система  

Многообразие организмов.    

17.   Обмен веществ и превращение энергии. 
Энергетический обмен. 

   

18.   Пластический обмен. Фотосинтез.    

19.   Деление клетки. Митоз.    

20.   Размножение: бесполое и 
половое. 

   

21.   Образование половых клеток. Мейоз.    
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22.   Оплодотворение.    

23.   Индивидуальное развитие 
организмов. Лабораторная работа 4 

Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их 

родства. 

   

24.   Онтогенез человека. Репродуктивное 
здоровье. 

   

25.   Закономерности наследственности и 
изменчивости.  

   

26.   Закономерности наследования. 
Моногибридное скрещивание. 

   

27.   Закономерности наследования. 
Дигибридное скрещивание. 

   

28.   Хромосомная теория наследственности. 
Сцепленное наследование. 

   

29.   Современное представление o гене и 
геноме. Генетика пола. 

   

30.   Лабораторная работа №5 
Решение элементарных генетических 

задач. 

   

31.   Изменчивость: наследственная и 
ненаследственная. 
Лабораторная работа №6 

«Изучение модификационной 

изменчивости на примере изучения длины 

фасоли». 

   

32.   Генетика и здоровье человека. 
Практическая работа 2. Выявление 

источников мутагенов в окружающей 

среде и оценка их влияния на организм. 

   

33.   Биотехнология: достижения и 
перспективы развития. 
Практическая работа: 

Анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в 

биотехнологии.  

   

34.   Зачет  «Общебиологические 
закономерности, появляющиеся на 

молекулярном и генетическом, клеточном 

и организменном уровнях». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
 

 

 

Пояснительная записка 
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Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего общего (полного) образования на 
основании авторской программы по экологии для 8 – 11 классов авторов Е.А. Криксунова, 
В.В. Пасечника (Экология. 8-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений. 

– М.: Дрофа, 2011). 
Настоящая программа составлена на 34 часа (в год),  в соответствии с учебным планом 

школы. 
Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на решение 

следующих задач: 
-  развивать интерес к вопросам социальной экологии и современным экологическим 

проблемам; 
-  формировать социально-ценные мотивы личностного отношения к природе; 
-  раскрывать универсальную ценность природы; 
-  привлекать обучающихся к исследованию и охране природы родного края; 
- формировать нравственно-экологические знания, соответствующие интеллектуальные 

и практические умения, обобщенные модели поведения в природной среде; 
-  побуждать обучающихся к оцениванию фактов воздействия человека и общества на 

природу и природы на человека и общество; 
-  привлекать обучающихся к контролю и оценке социально-значимых результатов 

природоохранной деятельности. 
Решаемые задачи позволяют достичь целикурса, которая заключается в формировании у 

обучающихся старшей школы системы экологических знаний, взглядов и убеждений, 
обеспечивающих понимание сущности природных процессов и результатов деятельности 
человека в биосфере, содержания концепции устойчивого развития, а также способствующих 
формированию у старшеклассников экологического сознания и экологической 
ответственности. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 
1. Введение. 
2. Организмы и среды их обитания. 
3. Экология популяций. 
4. Экологические взаимоотношения организмов. 
5. Организация и экология сообществ. 
Содержательной основой курса является учение о природной экосистеме как 

совокупности совместно обитающих организмов и условий их существования, находящихся 
в закономерной взаимосвязи. Экосистемы рассматриваются как открытые 
самоорганизующиеся и самовоспроизводящиеся системы, на уровне которых происходит 
обмен веществ, и осуществляются потоки энергии. 

В рабочей программе определен перечень   лабораторных  и практических работ. 
Большинство лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, не 
требующими для их проведения дополнительных учебных часов. 

Обучение старшеклассников экологии осуществляется на основе планомерного и 
преемственного развития экологических понятий, усвоения ведущих идей, теорий, научных 
фактов, составляющих основу практической подготовки в 10классах, для формирования их 
экологической культуры. Поэтому содержание курса структурировано так, чтобы 
обучающиеся могли синтезировать имеющиеся и получаемые знания в единую систему 
представлений о природе и месте человека и человечества в ней. 

Преподавание курса «Экология 10 класс» направлено на достижение выпускниками 
старшей школы следующих результатов: 

� знание основных экологических принципов и правил, способствующих 
формированию ответственного отношения личности к природе; 

� понимание сущности природных процессов и результатов деятельности человека в 
биосфере; 

� сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
дальнейшее изучение экологии; 
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� овладение комплексом элементов исследовательской деятельности, включая умение 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, проводить эксперименты, сравнивать, анализировать, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свою точку 
зрения; 

� умение работать с разными источниками информации (учебником, научной и 
справочной литературой, словарями, Интернетом), анализировать и оценивать информацию; 

� способность выбирать целевые и смысловые установки своих действий и поступков 
по отношению к окружающей среде; 

� утверждение экологического мировоззрения в образе мышления, чувствах и 
поведении, осознание необходимости бережного отношения к использованию водных и 
земельных ресурсов, зелёных насаждений и охраняемых природных территорий; 

� формирование личной ответственности перед обществом за восстановление и 
сохранение благоприятной окружающей среды, осознанное выполнение экологических 
правил и требований. 

Для оценки достижений учеников используются текущий и итоговый контроль в форме 
– тестов, собеседований, лабораторные и практические работы. 

Рабочая программа  ориентирована на использование учебника: Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник.  Экология. 10 (11) класс. – М.: Дрофа, 2011. 
Требования к уровню подготовки  

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

Знать: 

• что изучает экология и как происходило ее становление; 
• определение основных экологических понятий; 
• о соответствии между организмами и средой их обитания; 
• о значении факторов среды; 
• об энергетическом бюджете и тепловом балансе различных организмов; 
• о популяции, и ее основных свойствах; 
• о различных типах взаимодействия организмов; 
• об особенностях конкурентных отношений и факторах, определяющих исход 

конкурентной борьбы; 
• о составе и основных свойствах экосистем; 
• о закономерностях продуцирования биологического вещества в биоценозах; 
• о направлениях и темпах изменений природных экосистем; 
• об основах рационального управления природными ресурсами; 
• о современном состоянии природной среды; 
• об основных источниках загрязнения биосферы; 
• о путях охраны окружающей среды от загрязнения; 
• о влиянии загрязнения биосферы на протекающие в ней процессы и здоровье 

человека. 
Уметь: 

• решать простейшие экологические задачи; 
• применять экологические знания для анализа различных видов хозяйственной 

деятельности; 
• определять источники загрязнения окружающей среды; 
• характеризовать экологическую обстановку в своей местности; 
• составлять экологические паспорта помещений; 
• осуществлять природоохранные мероприятия. 

 
Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Количество часов 
всего теория практика 
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1.  Введение 3 2 1 
2.  Организмы и среды их 

обитания 
7 3 4 

3.  Экология популяций. 6 3 3 
4.  Экологические  

взаимоотношения 
организмов 

5 3 2 

5.  Организация и экология 
сообществ 

13 8 5 

 Итого  34 19 15 
 
 

Содержание курса 
Введение. 

Что изучает экология. Роль экологии в жизни современного общества. Основные 
объекты экологического изучения и их взаимосвязь. Разделы экологии. Связь экологии с 
другими науками. История развития экологии как науки. 

Экскурсия Антропогенное воздействие на природную среду. 
Тема 1. Организмы и среда их обитания. 

Биосфера. Роль живых организмов в эволюции Земли. Среды жизни: водная, наземно-
воздушная, почва и др. приспособленность организмов к существованию в различных 
средах. 

Средообразующая деятельность организмов. Виды воздействия организмов на среду 
обитания. 

Экологические факторы и их виды. Важнейшие факторы, определяющие условия 
существования организмов. Экологические условия. Общие закономерности влияния 
экологических факторов среды на организмы. Кривые толерантности и их изменения. 
Адаптация. Закон минимума. 

Экологические ресурсы. Виды экологических ресурсов. Солнечное излучение как 
энергетический ресурс фотосинтеза. 

Соответствие между организмами и средой их обитания, объяснения ее природы  
Ч.Дарвином. морфологическая адаптация. Жизненные формы организмов и их многообразие. 
Ритмы жизни, их соответствие  изменениям условий существования организмов. Реакция 
организмов на сезонные изменения  условий жизни. 

Энергетический бюджет и тепловой баланс организма. Общее количество энергии, 
требуемое организму в единицу времени. Затраты энергии на передвижение. Жнецы и 
охотники. 

Тепловой баланс организма. Приспособление организмов к поддержанию теплового 
баланса в условиях непостоянной среды. Экто- и эндотермные организмы. Связь 
энергетического бюджета и теплового баланса. Преимущества и недостатки различных 
способов поддержания теплового баланса организмов. 

Экологическая ниша., мерность ниши. Различия между понятиями «местообитание» и 
«экологическая ниша». 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, фрагментов кино -  и 
видеофильмов. 

· Лабораторные работы 

Строение растений в связи с условиями жизни. 
Жизненные формы растений (на примере комнатных растений). 
Жизненные формы животных (на млекопитающих). 
Описание экологических ниш двух-трех организмов. 
Экскурсия Среда жизни и ее обитатели. 

Тема 2. Экология популяций. 
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Определение популяции. Популяция как биологическая и экологическая категория. 
Существование биологических видов в форме популяций. Взаимоотношения организмов в 
популяции. основные характеристики популяций – демографические показатели. 

Популяционное обилие и его показатели. Абсолютная и относительная численность. 
плотность. Индексы численности. Методы измерения обилия. 

Рождаемость, ее показатели. Удельная рождаемость. Максимальная и экологическая 
рождаемость. Смертность и ее показатели. Факторы смертности. Связь смертности с 
продолжительностью жизни организмов. Кривые выживания и их типы. 

Возрастная структура популяций, механизмы формирования возрастного спектра. 
Свойства популяций с различной возрастной структурой. 

Динамика популяций. Типы кривых роста численности популяций. Явления, лежащие в 
основе различных типов кривых роста. Колебания численности популяций и их типы. 
Природа цикличных изменений численности организмов. Механизмы регуляции динамики 
популяций. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, схем, слайдов. 
· Лабораторные работы 

Подсчет индексов плотности для определенных видов растений. 
Изучение возрастного спектра популяций. 

Тема3. Экологические взаимоотношения организмов. 
 Типы экологических взаимодействий. Нейтрализм, аменсализм, комменсализм, 

мутуализм, симбиоз, протокооперация, конкуренция, хищничество. Иные виды 
взаимоотношений между организмами. 

Конкуренция как один из важнейших видов биологических взаимодействий. Типы 
конкурентных отношений. Внутривидовая конкуренция. Территориальность. Межвидовая 
конкуренция. конкурентное вытеснение и его примеры. Факторы, оказывающие влияние на 
исход конкурентной борьбы. Смещение экологических ниш. Конкуренция как экологический 
и биологический фактор. 

Хищничество. Формы хищничества. Взаимозависимость популяций хищников и его 
жертвы. Возникновение адаптации у хищников и их жертв в ходе эволюции. Коэволюция. 
Особенности воздействия хищника на популяцию жертвы, примеры; «расчетливость» 
хищника. Динамика популяций хищника и жертвы. Значение хищничества в природе и 
жизни человека. 

Паразитизм. Признаки паразитизма. Сходство паразитизма и хищничества. 
Экологические категории паразитов. Парахитоиды, микро- макропаразиты. Значение 
паразитов в природе и жизни человека. Циклы развития и передача паразитов. 
Популяционная динамика паразитизма. Факторы распространения эпидемий. 

Демонстрация  таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков, влажных 
препаратов паразитических червей, корней бобовых растений. 

· Лабораторная работа Изучение упрощенной модели взаимодействующих популяций. 
Тема 4. Организация и экология сообществ. 

Сообщество, его основные свойства и показатели. Сходство и различия между 
понятиями «экосистема», «биогеоценоз», «биосфера». Структура сообщества, ее основные 
показатели. Видовая структура. Видовое разнообразие как признак экологического 
разнообразия. Морфологическая структура. Соотношение между числом видов и жизненных 
форм организмов в сообществе. пространственное обособление организмов и его значение: 
ярусы, микрогруппировки. 

Трофическая структура и ее показатели. Пищевая сеть, пищевая цепь, трофические 
уровни. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Консументы и редуценты. 

Потоки энергии и круговорот веществ в экосистеме. Основной источник энергии и 
особенности ее передачи по пищевым цепям; правило «десяти процентов». Пирамиды 
численности и биомассы. 

Пастбищные и детритные пищевые цепи, сходство и различия между ними. Мертвое 
органическое вещество. Значение детритных пищевых цепей. 
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Круговорот веществ в экосистеме. Макро- и микротрофные вещества. Главный фактор 
сохранения круговорота биогенных элементов. Биохимические циклы углерода и фосфора. 

Продуктивность сообщества. Скорость продуцирования  биомассы организмами 
(продукция), ее источники. Общая и чистая продукция. Изменения продукции на разных 
трофических уровнях. Распределение биомассы и первичной продукции на суше ив 
Мировом океане. Факторы, определяющие первичную продукцию в различных районах. 

Экологическая сукцессия. Развитие сообществ во времени, их природа. Внутренние 
факторы развития. Дыхание сообщества. Равновесие между продукцией и дыханием. Типы 
равновесия. направление изменений, происходящих в ходе экологической сукцессии. 
Автотрофная и гетеротрофная сукцессии. Первичная и вторичная сукцессии, их примеры; 
сериальные стадии. Окончательное равновесие. Лабораторная модель сукцессии. 

Основные типы сукцессионных изменений. Факторы, определяющие продолжительность 
сукцессии. Значение экологической сукцессии в природе и хозяйстве человека. 

Демонстрация  таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков, схем, кино- и 
видеофильмов. 

· Лабораторные работы 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 
Изучение сукцессионных изменений на примере простейших в сенном настое. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
№ 
п/п Раздел Тема  урока 

Кол-во 
часов 

Дата  

план факт 

1.  Введение Что изучает экология. 1   

2.   История развития экологии как науки. 1   

3.   Экскурсия: «Антропогенное 
воздействие на природную среду» 

1   

4.  Организмы и 
среды их 
обитания 

Среды жизни. Средообразующая 
деятельность организмов. 

1   

5.   Экологические факторы. Условия 
среды. 

1   

6.   Общие закономерности влияния 
экологических факторов среды на 
организмы. 

1   

7.   Экологические ресурсы. 1   

8.   Соответствие между организмами и 
средой их обитания. Энергетический 
бюджет и тепловой баланс организма. 

1   

9.   Экологическая ниша. 1   

10.   Экскурсия: «Среды жизни и ее 
обитатели». 

1   

11.  Экология 
популяций. 

Популяция и ее основные 
характеристики. 

1   

12.   Популяционное изобилие и его 
показатели. 

1   

13.   Рождаемость и смертность.  1   

14.   Возрастная структура популяции. 1   

15.   Динамика популяций. 1   

16.   Контроль знаний по теме «Организмы 
и среды их обитания. Экология 
популяций». Тест 

1   
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17.  Экологические  
взаимоотношения 
организмов 

Типы экологических взаимодействий. 
1   

18.   Конкурентные отношения. 1   

19.   Хищничество.  1   

20.   Паразитизм. 1   

21.   Л.р.: «Изучение упрощенной модели 
взаимодействующих популяций». 

1   

22.  Организация и 
экология 
сообществ 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз, 
биосфера. 

1   

23.   Структура сообщества. 1   

24.   Потоки энергии и вещества в 
экосистемах. 

1   

25.   Пастбищные и детритные цепи.  1   

26.   Круговорот веществ в экосистеме. 1   

27.   Продуктивность сообщества. 1   

28.   Экологическая сукцессия.  1   

29.   Сукцессионные изменения.  1   

30.   Значение сукцессий. 1   

31.   Биосфера.  1   

32.   Эволюция биосферы. 1   

33.   Урок повторения.  1   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Светлянская средняя общеобразовательная школа 

Воткинского района Удмуртской Республики 
(МБОУ Светлянская СОШ) 

 
                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
Элективный курс 

Обществознание: теория и практика 
10  класс 
17 часов  

 
 
 
 
 
 
 
 

                 
Составитель: С.Л. Воронцова ,                 

учитель  обществознания и истории 
первой квалификационной категории 
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Пояснительная записка 
 

    Возраст старшеклассников 15-17 лет-это особый этап социализации. Это рубеж, когда человек, 
от рождения обладающий основными правами и свободами, должен без скидок на возраст 
оправдать ожидания общества, выступая в типичных ролях члена семьи, собственника, 
потребителя, гражданина, работника, непрерывно совершенствующего свою квалификацию. С 
этой целью предлагается старшеклассникам предлагается данный элективный курс.  Наряду с 
практико-ориентированным содержанием курса, курс выдвигает духовно-нравственные 
ориентиры. 
          
    Курс  рассчитан на 17 часов 
  
Цели и задачи: 
  
·        познакомить с разными подходами к изучению общества; 
·        способствовать расширению и углублению понимания роли личности в развитии общества; 
·        помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на определенных этапах ее 
развития; 
·        воспитание гражданина демократического общества посредством формирования 
представления о мире, государстве, о социальных отношений между людьми. 
·        систематизировать знания учащихся по обществознанию; 
·        способствовать формированию культуры работы с различными источниками, литературой, 
выступления на семинарах, ведения дискуссий, поиска и обработки информации; 
·        способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных способностей 
учащихся; 
·        способствовать формированию и развитию умения определять и объяснять собственное 
отношение к определенной проблеме, аргументировать свою точку зрения. 
  
  Ориентация на проблемное изложение, на удовлетворение и поощрение любознательности 
старших школьников, закрепление уже сформировавшегося интереса, способствует выработке у 
школьников критического подхода к информации, умению аргументировать свою точку зрения, 
знания, полученные в одной ситуации использовать в другой, развивая творческие способности. 
Элективный курс призван расширить диапазон знаний старшеклассников по обществознанию. 
  
В процессе обучения учащиеся приобретают  
следующие умения: 
  
·        самостоятельный поиск информации по предложенной тематике, ее критический анализ и 
отбор необходимых фактов и мнений; 
·        представление в виде выступлений на семинарах, эссе, презентаций результатов 
исследований; 
·        анализ точек зрения современников и историков на жизнедеятельность исторических 
личностей, формулирование собственной позиции; 
·        обсуждение результатов исследований, участие в семинарах, дискуссиях, деловых играх. 
  
Основные методы работы: 
  
·        эвристическая беседа; 
·        лекция; 
·        дискуссия; 
·        сюжетно-ролевая игра; 
·        «мозговой штурм» и др. 
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Основные формы отчетности: 
  
- тетрадь с конспектами и заданиями (эссе, решение проблемных заданий), творческие работы 
(электронные презентации, исторические портреты и др.). 
   
Содержание курса 
  

 Содержание курса включает информацию о структуре экзаменационной работы (КИМ) и 
особенностях отдельных видов экзаменационных заданий ЕГЭ по обществознанию; теоретические 
блоки, посвященные логическим приемам и процедурам мышления; практический блок, 
представленный контрольно-тренировочными заданиями ЕГЭ. 

Изучение курса в 10 классе начинается с раздела «Общество и человек». В нём 
рассматриваются сложные вопросы теории и алгоритмы выполнения заданий с выбором ответа,  
кратким ответом и 2 частью  

Раздел «Основные сферы общественной жизни» предполагает углубление знаний 
учащихся о подсистемах общества, формирования навыка решения тренировочных заданий по 
разделу и использования алгоритмов выполнения заданий с развёрнутым ответом 2 части  

Раздел «Право» раскрывает значение права и правовой культуры, даёт краткую 
характеристику современного российского законодательства. На практических занятиях 
углубляются знания и формируются  умения в ходе  решения заданий различного типа. 
 

  
Календарно-тематическое планирование  

 (17 часов)  
  

№ 
  

  
Название темы 

  
Дата   

план факт 

1 Введение      

 Раздел I. Общество и человек    

2 Тема 1. Общество: сложные вопросы содержательной 
линии 

   

3 Тема 1.1 Алгоритм выполнения заданий  с выбором 
ответа 

   

4 Тема 1.2 Человек: сложные вопросы в изучении темы    

5 Тема 1.3 Особенности выполнения заданий с выбором 
ответа по теме «Человек» 

   

6 Тема 1.4 Алгоритм выполнения заданий с кратким 
ответом по разделу «Общество и человек» 

   

7 Тема 1.5 Специфика решения заданий с развёрнутым 
ответоми алгоритм их выполнения 

   

 Раздел II. Основные сферы общественной жизни    

8 Тема 2. Духовная культура: сложные вопросы и задания    

9 Тема 2.2 Особенности задания на определение терминов 
и понятий 

   

10 Тема 2.4 Решение заданий с развёрнутым ответом по 
темам «Общество», «Человек», «Духовная культура» 

   

11 Тема 2.5 Социальная сфера: сложные вопросы теории    

12 Тема 2.6 Решение заданий свыбором ответа по теме 
«Социальная сфера» 
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13 Тема 2.8 Решение заданий с развёрнутым ответом по 
теме «Социальная сфера» 

  

14 Тема 2.9 Политическая сфера: сложные вопросы теории   

 Раздел III. Право   

15 Тема 3. Право как особая система норм   

16 Тема 3.1 Решение заданий с выбором ответа   

17 Тема 3.2 Решение заданий с развёрнутым ответом по 
разделу «Право» 

  

 Всего 17  
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Пояснительная записка. 
Актуальность программы продиктована развитием финансовой системы и появлением 

широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед 
гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 
финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению 
собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как потребительский кредит, 
ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий 
момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми 
мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние 
активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей 
финансово грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, 
ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков  

Учебная программа рассчитана на учащихся 10-11 классов и составлена с учётом 
психологических особенностей подростков. Школьники 16-18 лет уже обладают необходимыми 
знаниями, навыками, умениями и инструментарием, которые позволили бы правильно 
воспринимать темы, предлагаемые им в рамках курса «Финансовая грамотность». Именно в 
выпускных классах можно изучать темы, которые школьниками более раннего возраста не могут 
быть правильно поняты и уяснены. Кроме того, школьники 11 класса после окончания школы 
фактически выходят в самостоятельную жизнь, в которой знания о финансовых институтах и об 
особенностях взаимодействия с ними становятся чрезвычайно важными для полноценного 
вхождения в общество и достижения личного финансового благополучия.  

Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания старшеклассников об 
управлении семейным бюджетом и личными финансами, функционировании фондового рынка и 
банковской системы, полученные при изучении базовых курсов обществознания и технологии, а 
выполнение творческих работ, практических заданий и итогового проекта позволит подросткам 
приобрести опыт принятия экономических решений в области управления личными финансами, 
применить полученные знания в реальной жизни.  
Нормативная –правовая документация. 

Рабочая программа элективного курса составлена в соответствии с УМК Ю.В. Бреховой 
«Финансовая грамотность», а также в соответствии со следующими документами:  
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации». Информация о Проекте 
представлена на официальном сайте Минфина России: http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/  
3.Концепция Национальной программы повышения уровняфинансовой грамотности населения 
Российской Федерацииhttp://www.misbfm.ru/node/11143.  
4.Стратегия развития финансового рынка российской федерации на период до 2020 
годаhttp://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586.  

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 
финансовой грамотности старшеклассников на основе построения прямой связи между 
получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 
финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на 
формирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной 
безопасности и благополучия.  

Отличительной особенностью программы данного элективного курса является то, что он 
базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную 
учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые знания в 
финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и 
установки.  
Это определило цели данного курса:  
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- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в 
области управления личными финансами, способности реализовать эти решения;  
-создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных компетенций;  
- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 
познавательного интереса и осознание социальной необходимости.  
Задачи:  
- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах 
управления личными финансами;  
- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные;  
- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 
самореализации в сфере управления личными финансами;  
- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей 
деловой этики;  
- воспитывать ответственность за экономические решения. 
с учетом вышесказанного в основе организации занятий лежат, прежде всего, педагогические 
технологии, основанные на сотрудничестве и сотворчестве участников образовательного 
процесса, критическом анализе полученной информации различного типа, деятельностные 
технологии, проектная и исследовательская деятельность, игровая технология.  

На занятиях учащиеся занимаются различными видами познавательной деятельности, 
учатся творчески мыслить и решать практико-ориентированные экономические задачи.  

Так как метод обучения – это обобщающая модель взаимосвязанной деятельности учителя 
и учащихся и она определяет характер (тип) познавательной деятельности учащихся, то методы 
обучения реализуются в следующих формах работы:  
Дискуссии.  
Практико-ориентированные игры.  
Деловые встречи со специалистами финансовых структур.  
Использование технических средств обучения, ресурсов интернета.  
Работа с источниками экономической информации.  
Интегративные технологии.  
Индивидуальная проектно-исследовательская деятельность.  
2.Описание места учебного курса в учебном плане. 

Настоящая программа предназначена для учащихся 10-11 классов.  
Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). Курс может 
изучаться либо в 10, либо в 11 классе, либо при нагрузке 0.5 часа в неделю может быть разбит на 2 
года соответственно: 1-4 модуль в 10 классе; 5-7 модули в 11 классе.  

Таблица 
тематического 
распределения 
количества 
часов модуль  

название модуля  количество 
часов  

1  Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни  5  
2  Фондовый рынок: как его использовать для роста 

доходов  
5  

3  Налоги: почему их надо платить и чем грозит 
неуплата  

4  

4  Страхование: что и как надо страховать, чтобы не 
попасть в беду  

5  

5  Собственный бизнес: как создать и не потерять  5  
6 Риски в мире денег: как защититься от разорения 5 
7 Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления 
4 

 Итоговый контроль по курсу 1 
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3. Результаты освоения курса «Основы финансовой грамотности». 

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть 
практическими навыками планирования и оценки собственных экономических действий в сфере 
управления семейным бюджетом, личными финансами.  

Итогом и основным результатом обучения станет итоговое тестирование, позволяющее 
оценить все аспекты подготовки школьника по вопросам, которые поднимались в процессе 
изучения курса «Финансовая грамотность».  

Планируемые результаты обучения 
Предметные результаты изучения данного курса – приобретение школьниками 

компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для 
последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. Кроме того, 
изучение курса позволит учащимся сформировать навыки принятия грамотных и обоснованных 
финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности 
и успешности в бизнесе.  

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков принятия 
решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, планирования и 
прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков менеджмента.  

Личностными результатами изучения курса следует считать воспитание мотивации к 
труду, стремления строить свое будущее на основе целеполагания и планирования, 
ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, благополучие 
своей семьи и государства.  

Таким образом, элективный курс способствует самоопределению учащегося в жизни, что 
повышает его социальную и личностную значимость, и является актуальным как с точки зрения 
подготовки квалифицированных кадров, так и для личностного развития ученика.  
4. Содержание программы элективного курса «Основы финансовой грамотности» 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания: Банковская система, коммерческий банк, депозит, система 
страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, 
автокредитование, потребительское кредитование Понятие банковской системы, виды депозитов, 
порядок начисления простых и сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные 
параметры депозита, виды кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого 
вида кредита.  
Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов  

Базовые понятия и знания: Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, 
пай, паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, 
валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности 
паевых инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 
банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных 
сделок.  
Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата  

Базовые понятия и знания: Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый 
вычет, пеня по налогам, налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, 
уплачиваемые гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в 
которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения 
налоговых вычетов.  
Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду  

Базовые понятия и знания: Страхование, страховой полис, имущественное страхование, 
личное страхование, страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, 
обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, 
страховая премия. Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности 

итого  34 
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развития страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия 
осуществления различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых 
случаев, особенности выбора страховой компании.  
Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять  

Базовые понятия и знания: Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, 
доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и 
средний бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, 
структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение 
бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта 
и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение.  
Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения  

Базовые понятия и знания: Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, 
стратегия инвестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного 
портфеля, финансовый риск, доходность, срокинвестирования, сумма инвестирования, финансовая 
пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, 
способы защиты от финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды.  
Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления  

Базовые понятия и знания: Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая 
компания, негосударственное пенсионное обеспечение. Способы финансового обеспечения в 
старости, основания получения пенсии по старости, знание о существующих программах 
пенсионного обеспечения.  

Освоение содержания элективного курса «Финансовая грамотность» осуществляется с 
опорой на меж предметные связи с курсами базового уровня обществознания, истории, 
технологии, математики, предметами регионального компонента. 

Календарно-тематическое планирование 

№ тема к-во 

час 

форма 

занятия 

планируемые результаты дата 
по 

плану 

дата 
по 

факту 
 модуль 1 5  Банки: чем они могут быть вам 

полезны в жизни 
  

1 Банковская система 1 лекция, 
практика 

Личностные характеристики и 
установки: 
Понимание особенностей 
функционирования банка как 
финансового посредника, 
взаимосвязей риск - процентная 
ставка по депозиту, вид кредита - 
процентная ставка по кредиту, 
ключевых характеристик выбора 
депозита и кредита. 
Умения: 
Выбирать подходящий вид вложения 
денежных средств в банке, сравнивать 
банковские вклады и кредиты, 
защищать свои права, проводить 
предварительные расчёты по 
платежам по кредиту с 
использованием формулы простых и 
сложных процентов, оценивать 
стоимость привлечения средств в 
различных финансовых организациях. 
Компетенции: 

Выбирать оптимальный вид 

  

2 Как сберечь деньги с 
помощью депозитов 

1 лекция, 
практика 

  

3 Банки и золото: как 
сохранить 
сбережения в 
драгоценных 
металлах 

1 лекция, 
практика 

  

4 Кредит: зачем он 
нужен и где его 

получить 

1 лекция, 
практика 

  

5 Какой кредит 
выбрать и 
какие условия 
кредитования 
предпочесть 

1 лекция, 
практика 
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инвестирования средств с 
использованием банков, рассчитывать 
собственную долговую нагрузку, 
подбирать оптимальный вид 
кредитования, знать свои права и 
порядок их защиты, сравнивать 
различные варианты вложения 
денежных средств в банке 

 модуль 2 5  Фондовый рынок: как его 

использовать для роста доходов 
  

6 Что такое ценные 
бумаги и какие они 

бывают 

1 лекция, 
практика 

Личностные характеристики и 
установки 
Понимание порядка 
функционирования фондового рынка, 
функцийучастников рынка, 
особенностей работы граждан с 
инструментами такого рынка, 
осознание рисков, с которыми 
сталкиваются участники фондового 
рынка в процессе его 
функционирования, понимание 
структуры и порядка работы 
валютного рынка. 
Умения 
Выбирать подходящий инструмент 
инвестирования на фондовом рынке, 
выявлять риски, сопутствующие 
инвестированию денег на рынке 
ценных бумаг, рассчитывать уровень 
доходности по инвестициям, 
анализировать информацию для 
принятия решений на фондовом 
рынке. Компетенции 

Знание и выбор инструментов 
фондового рынка, работа с 
информационными потоками для 
принятия оптимальных финансовых 
решений на рынке, расчёт 
необходимых показателей 
эффективности работы на фондовом 
рынке, определение и нейтрализация 
основных рисков, связанных с работой 
на фондовом рынке. 

  

7 Профессиональные 
участники рынка 

ценных бумаг 

1 лекция, 
практика 

  

8 Граждане на рынке 
ценных бумаг 

1 лекция, 
практика 

  

9 Зачем нужны паевые 
инвестиционные 
фонды и общие 

фонды банковского 
управления 

1 лекция, 
практика 

  

10 Операции на 
валютном рынке: 

риски и возможности 

1 лекция, 
практика 

  

 модуль 3 4  Налоги: почему их надо платить и чем 

грозит неуплата 
  

11 Что такое налоги и 
почему их нужно 

платить 

1 лекция, 
практика 

Личностные характеристики и 
установки 

Осознание необходимости уплаты 
налогов, понимание своих прав и 
обязанностей в сфере налогообложения, 
ориентация в действующей системе 
налогообложения. 

Умения 
Пользоваться личным кабинетом на 
сайте налоговой инспекции и получать 
актуальную информацию о 
начисленных налогах и 

  

12 Основы 
налогообложения 

граждан 

1 лекция, 
практика 

  

13-
14 

Налоговые вычеты 
или Как вернуть 

налоги в семейный 
бюджет 

2 лекция, 
практика 
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задолженности, заполнять налоговую 
декларацию, оформлять заявление на 
получение налогового вычета, 
рассчитывать сумму налогов к уплате. 
Компетенции 

Организовывать свои отношения с 
налоговыми органами, своевременно 
реагировать на изменения в налоговом 
законодательстве 

 модуль 4 5  Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в беду 
  

15 Страховой рынок 
России: коротко о 

главном 

1 лекция, 
практика 

Личностные характеристики и 
установки 
Осознать цель, задачи и принципы 
страхования, понимать важность 
приобретения страховых услуг, уметь 
правильно выбирать страховые 
продукты, знать преимущества и 
недостатки условий договоров 
страхования. 

Умения  
Понимать содержание договора 
страхования, уметь работать с 
правилами страхования, уметь 
актуализировать страховую 
информацию, уметь правильно 
выбрать условия страхования, уметь 
оперировать страховой 
терминологией, разбираться в 
критериях выбора страховой 
компании. 
Компетенции 

Понимать нужность и важность 
процедуры страхования, проводить 
сравнение страховых продуктов, 
принимать правильные решения о 
страховании на основе проведения 
анализа жизненной ситуации, оценивать 
надёжность страховой компании, 
оценивать правильность и прозрачность 
условий страхования. 

  

16 Имущественное 
страхование: как 

защитить нажитое 
состояние 

1 лекция, 
практика 

  

17 Здоровье и жизнь - 
высшие блага: 

поговорим о личном 
страховании 

1 лекция, 
практика 

  

18 Если нанесен ущерб 
третьим лицам 

1 лекция, 
практика 

  

19 Доверяй, но 
проверяй, или 

Несколько советов по 
выбору страховщика 

1 лекция, 
практика 

  

 модуль 5 5  Собственный бизнес: как создать и не 

потерять 
  

20 Создание 
собственного 

бизнеса: что и как 
надо сделать 

1 лекция, 
практика 

Личностные характеристики и 
установки 

Понимание порядка функционирования 
предприятия, роли уставного и 
привлечённого капиталов в его 
развитии, необходимости учёта доходов 
и расходов в процессе ведения бизнеса. 

Умения 
Определять потребность в капитале 
для развития бизнеса, составлять 
бизнес-план, рассчитывать прибыль, 
налоги, знать порядок уплаты налогов 
в малом и среднем бизнесе, строить 

  

21 Пишем бизнес - план 1 лекция, 
практика 

  

22 Расходы и доходы в 
собственном бизнесе 

1 лекция, 
практика 

  

23 Налогообложение 
малого и среднего 

бизнеса 

1 лекция, 
практика 

  

24 С какими 
финансовыми 

1 лекция, 
практика 
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рисками может 
встретиться бизнес 

структуру управления на предприятии. 
Компетенции 

Знание ключевых этапов создания 
бизнеса, структуры бизнес-плана, 
финансовых расчётов, необходимых для 
ведения бизнеса, знание основ 
маркетинга и менеджмента, 
необходимых для управления вновь 
созданным предприятием. 

 модуль 6 5  Риски в мире денег: как защититься 

от разорения 
  

25 Финансовые риски и 
стратегии 

инвестирования 

1 лекция, 
практика 

Личностные характеристики и 
установки Понимание взаимосвязей 
риск - доходность инвестиционных 
инструментов, ключевых 
характеристик выбора стратегии 
инвестирования, особенностей 
функционирования мошеннических 
финансовых схем. 
Умения 
Различать стратегии инвестирования, 
выбирать приемлемую для себя 
стратегию инвестирования с позиции 
приемлемого уровня риска 
идоходности, рассчитать доходность 
инвестиций, диверсифицировать 
инвестиционный портфель с точки 
зрения минимизации рисков и 
приемлемости доходности, распознать 
финансовую пирамиду среди 
множества инвестиционных 
предложений, отличить фишинговый 
сайт от подлинного, защитить себя от 
фарминга и фишинга. 
Компетенции 

Сравнивать и выбирать оптимальный 
вариант размещения своего капитала в 
различные инвестиционные 
инструменты, оценивать доходность 
своих инвестиций, определять уровень 
риска инвестиционного портфеля. 

  

26 Финансовая 
пирамида, или Как не 

попасть в руки 
мошенников 

1 лекция, 
практика 

  

27 Виды финансовых 
пирамид 

1 лекция, 
практика 

  

28 Виртуальные 
ловушки, или Как не 
потерять деньги при 

работе в сети 
Интернет 

1 лекция, 
практика 

  

      
29 Ток-шоу «Все 

слышат» 
1 игра   

 модуль 7 4  Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления 
  

30 Думай о пенсии 
смолоду, или Как 

формируется пенсия 

1 лекция, 
практика 

Личностные характеристики и 
установки. Осознание факторов, 
влияющих на размер будущей пенсии, 
рисков, присущих различным 
программам пенсионного обеспечения, 
понимание личной ответственности в 
пенсионном обеспечении. 
Умения. Влиять на размер 
собственной будущей пенсии, с 

  

31 Как распорядиться 
своими пенсионными 

накоплениями 

1 лекция, 
практика 

  

32 Как выбрать 
негосударственный 
пенсионный фонд 

1 лекция, 
практика 
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33 Игра «Выбери свой 
негосударственный 
пенсионный фонд» 

1 игра помощью калькулятора, размещённого 
на сайте Пенсионного фонда России, 
рассчитывать размер пенсии, выбирать 
негосударственный пенсионный фонд. 
Компетенции. Управление 
собственными пенсионными 
накоплениями, выбор оптимального 
направления инвестирования 
накопительной части своей будущей 
пенсии, выбор негосударственного 
пенсионного фонда с точки зрения 
надёжности и доходности. 

  

34 Итоговый контроль 
по курсу 

1 контроль   

 
Целью итогового контроля является 
оценка выполнения требований к 
личностным, интеллектуальным и 
предметным результатам освоения 
курса 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
          

Сегодняшнее общество переживает самый серьезный социальный, экономический, 
экологический, культурный кризис. Господствующий поныне всеобщая идея технократического 
развития, опора на голую логику, рациональное мышление породили нынешнюю ситуацию, в 
которой главным заложникам стал сам человек. 

Поскольку истоки любого кризиса лежат в духовной сфере, то "лечить" общество следует с 
обращения к вопросам культуры. Только через культуру, через обращение к духовности мы 
сможем решить как социальные "внешние" проблемы, так и проблемы Духа, вопросы познания и 
самопознания. 

Так как все благосостояние нашей планеты, как духовное, так и материальное зависят, в 
первую очередь, от основ, заложенных в сознание детей, то можно с уверенностью сказать, что 
назрела необходимость не только в усовершенствовании и расширении ныне существующих 
школьных программ и методик, но и в введении качественно новых нетрадиционных 
синтетических по содержанию форм и методов преподавания, в которых главный акцент делается 
на духовно-нравственных ценностях и, соответственно, приоритетным становится ВОСПИТАНИЕ 
наряду с образованием. 

Предлагаемая программа курса может стать одним из путей, способствующих решению 
насущной задачи обретения детьми целостного /глобального/ взгляда на Мир и культуру, а 
главное, повернуть детское сознание лицом к духовности, дающей Красоту, Гармонию, Мир. 
       Изучение элективного курса «Мир через Культуру» направлено на достижение следующих 
целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 
способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 
мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 
зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 
особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 
формирования собственной культурной среды. 

Обучающиеся изучат художественную культуру от истоков до XVIIвека. Курс состоит из 
четырех разделов: «Древние цивилизации», «Культура античности», «Средние века», «Культура 
Востока», «Возрождение».В этих разделах изучается культура Западной Европы, России, 
Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима, Индии, Китая, Японии, стран Америки, 
позволяющие учащимся на конкретных примерах понять многообразие эстетических принципов и 
форм творческого выражения, которые во многом связаны  с особенностями природы, культуры и 
цивилизации, с одной стороны, и исторического развития, с другой.  

Избранный исторический путь изучения позволяет учащимся на качественно новом уровне 
обобщить ранее приобретённые знания, умения и навыки, а главное – выработать представление о 
целостных художественных моделях мира. 

 На изучение  элективного курса «Мир через Культуру»  в 10-11 классе отводится по 1часу в 
неделю (68 часов за 2 года). 

В результате изучения элективного курса ученик должен: 
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знать/понимать: 
- основные виды и жанры искусства; 
- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
- шедевры мировой художественной культуры; 
- особенности языка различных видов искусства; 
уметь: 
- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- выбора путей своего культурного развития; 
- организации личного и коллективного досуга; 
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
- самостоятельного художественного творчества. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема раздела Кол-во часов 
всего теория Практика 

(к/р) 
1. «Художественная культура древнейших 

цивилизаций» 
6 5 1 

2. «Художественная культура Античности» 7 6 1 
3. «Художественная культура Средневековья» 12 11 1 
4. «Художественная культура Возрождения» 9 8 1 
5. Художественная культура XVII – XVIII вв 15 14 1 
6. Художественная культура XIX в. 10 10  
7 Художественная культура XX в. 9 8 1 

Итого: 68 63 5 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и 
символ. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), 
архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и 
Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 
Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона - 
примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и 
ЛУКСОРА.  

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное 
действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы 
римского величия: РИМСКИЙ ФОРУМ, КОЛИЗЕЙ, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение 
идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный 
храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа).  Икона и иконостас (Ф. 
ГРЕК, А. Рублев). Ансамбль московского Кремля. 
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Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический 
собор - как образ мира. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ. МУСУЛЬМАНСКИЙ 
ОБРАЗ РАЯ В КОМПЛЕКСЕ РЕГИСТАНА (ДРЕВНИЙ САМАРКАНД). ВОПЛОЩЕНИЕ 
МИФОЛОГИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КИТАЯ В 
ХРАМЕ НЕБА В ПЕКИНЕ. ФИЛОСОФИЯ И МИФОЛОГИЯ В САДОВОМ ИСКУССТВЕ 
ЯПОНИИ. 

МОНОДИЧЕСКИЙ СКЛАД СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ДРЕВНЕГО МИРА, АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В 
КУЛЬТУРЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭПОХ. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов 
Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Микеланджело, ТИЦИАН). СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ: ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ Я. ВАН ЭЙКА; 
МАСТЕРСКИЕ ГРАВЮРЫ А. ДЮРЕРА, КОМПЛЕКС ФОНТЕНБЛО. РОЛЬ ПОЛИФОНИИ В 
РАЗВИТИИ СВЕТСКИХ И КУЛЬТОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ. Театр У. Шекспира. 
Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового 
времени. Изменение мировосприятия в эпоху Барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. 
Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.Б. Растрелли); живопись (П.П. Рубенс). Реализм XVII 
в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере Барокко. 
Высший расцвет свободной полифонии (И.С. Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли ПАРИЖА, Версаля, Петербурга). От 
классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л. ДАВИД, К.П. Брюллов, А.А. ИВАНОВ). 
Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской 
классической школы (В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. ШУБЕРТ, Р. Вагнер). Романтизм в 
живописи (ПРЕРАФАЭЛИТЫ, Ф. Гойя, Э. ДЕЛАКРУА, О. Кипренский). Зарождение русской 
классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. КУРБЕ, О. Домье, художники-передвижники - 
И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П.И. 
Чайковский). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи конца 
XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. СЕЗАНН, П. ГОГЕН). Модерн 
в архитектуре (В. ОРТА, А. Гауди, В.И. ШЕХТЕЛЬ). Символ и миф в живописи (М.А. Врубель) и 
музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. 
Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, 
Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ, Ф.Л. Райт, О. НИМЕЙЕР). Театральная культура XX в.: режиссерский театр 
(К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. Брехта. Стилистическая 
разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). СИНТЕЗ 
ИСКУССТВ - ОСОБЕННАЯ ЧЕРТА КУЛЬТУРЫ XX В.: КИНЕМАТОГРАФ (С.М. 
ЭЙЗЕНШТЕЙН, Ф. ФЕЛЛИНИ), ВИДЫ И ЖАНРЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ДИЗАЙН, 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ, МЮЗИКЛ (Э.Л. УЭББЕР). РОК-МУЗЫКА 
(БИТТЛЗ, ПИНК ФЛОЙД); ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА (Ж.М. ЖАРР). МАССОВОЕ 
ИСКУССТВО. 

Культурные традиции родного края. 

 

 



 

 

347 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

название раздела Тема урока количес
тво 

часов 

Дата 
План Факт 

1. Художественная 
культура 
древнейших 
цивилизаций (6 ч) Первые художники Земли 

1 1-я 
неделя 

 

 

Художественная культура Древней 
Передней Азии 

1 2-я 
неделя 

 

Архитектура страны фараонов   
1 3-я 

неделя 
 

Изобразительное искусство, музыка 
Египта 

1 4-я  
неделя 

 

Художественная культура 
Мезоамерики 

1 5-я 
неделя 

 

Творческая работа по теме 

«Древние цивилизации» 

1 6-я 
неделя 

 

2. Художественная 
культура 
Античности 

Эгейское искусство. 
Архитектурный облик Древней 
Эллады 

1 7-я 
неделя 

 

 

Эгейское искусство. 
Архитектурный облик Древней 
Эллады 

1 8-я 
неделя 

 

 

Изобразительное искусство 
Древней Греции 

1 9-я неделя  

 
Архитектурные достижения 
Древнего Рима 

1 10-я 
неделя 

 

 
Изобразительное искусство 
Древнего Рима 

1 11-я 
неделя 

 

 Театр и музыка Античности 
1 12-я 

неделя 
 

 

Творческая работа по 

теме«Художественная культура 

Античности»  

1 13-я 
неделя 

 

3. Художественная 
культура 
Средневековья (12ч) Мир византийской культуры 

1 14-я 
неделя 

 

 
Архитектура западноевропейского 
средневековья 

1 15-я 
неделя 

 

 
Изобразительное искусство 
Средних веков 

1 16-я 
неделя 

 

 Театр и музыка Средних веков 
1 17-я 

неделя 
 

 
Художественная культура Киевской 
Руси 

1 18-я 
неделя 

 

 
Развитие русского регионального 
искусства 

1 19-я 
неделя 

 

 Искусство единого Российского 1 20-я  
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государства. Театр и музыка неделя 

 
Средневековая культура Востока. 
Индия – «страна чудес» 

1 21-я 
неделя 

 

 Средневековая культура Востока. 
Художественная культура Китая. 

1 22-я 
неделя 

 

 

Средневековая культура Востока. 
Искусство Страны восходящего 
солнца (Япония)  

1 23-я 
неделя 

 

 
Средневековая культура Востока. 
Художественная культура ислама. 

1 24-я 
неделя 

 

 

Творческая работа по теме 

"Художественная культура 

Средних веков" 

1 25-я 
неделя 

 

4. Художественная 
культура 
Возрождения (9ч) 

Архитектура Итальянского 
Возрождения 

1 26-я 
неделя 

 

 
Архитектура Итальянского 
Возрождения 

1 27-я 
неделя 

 

 

Золотой век Возрождения 
Художественный мир Леонардо да 
Винчи 

1 28-я 
неделя 

 

 
Золотой век Возрождения 
Бунтующий гений Микеланджело 

1 29-я 
неделя 

 

 
Золотой век Возрождения. Рафаэль 
– «первый среди равных» 

1 30-я 
неделя 

 

 Возрождение в Венеции 
1 31-я 

неделя 
 

 

Северное Возрождение. Живопись 
нидерландских и немецких 
мастеров 

1 32-я 
неделя 

 

 
Лэпбук по теме "Художественная 

культура Возрождения" 

1 33-я 
неделя 

 

 Музыка и театр эпохи Возрождения 
1 34-я 

неделя 
 

11 класс 
1.Художественная 
культура XVII – 
XVIII вв. 

Стилевое многообразие искусства 17-18 
вв. 1 

1-я 
неделя 

 

 
Стилевое многообразие искусства 17-18 
вв. 1 

2-я 
неделя 

 

 Архитектура барокко. 1 
3-я 
неделя 

 

 Изобразительное искусство барокко 1 
4-я 
неделя 

 

 Изобразительное искусство барокко 1 
5-я 
неделя 

 

 
Классицизм в архитектуре Западной 
Европы 1 

6-я 
неделя 

 

 
Шедевры классицизма в архитектуре 
России 1 

7-я 
неделя 

 

 

Шедевры классицизма в архитектуре 
России 
НРК 1 

8-я 
неделя 
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Изобразительное искусство 
классицизма  1 

9-я неделя  

 Реалистическая живопись Голландии. 1 
10-я 
неделя 

 

 Русский портрет 18 в. 1 
11-я 
неделя 

 

 Музыкальная культура барокко 1 
12-я 
неделя 

 

 
Композиторы Венской Классической 
школы 1 

13-я 
неделя 

 

 Театральное искусство 17-18 вв. 1 
14-я 
неделя 

 

 
Контрольная работа по теме 

"Художественная культура 17-18 вв" 1 
15-я 
неделя 

 

Художественная 
культура XIX в. Романтизм 

1 16-я 
неделя  

 Изобразительное искусство романтизма. 
1 17-я 

неделя  

 Реализм – художественный стиль эпохи 
1 18-я 

неделя  

 Изобразительное искусство реализма 
1 19-я 

неделя  

 
«Живописцы счастья» (художники 
импрессионизма) 

1 20-я 
неделя  

 
«Живописцы счастья» (художники 
импрессионизма) 

1 21-я неделя 
 

 
Многообразие стилей зарубежной 
музыки 

1 22-я 
неделя  

 
Русская музыкальная культура 
НРК 

1 23-я 
неделя  

 
Пути развития западноевропейского 
театра 

1 24-я 
неделя  

 Русский драматический театр 
1 25-я 

неделя  
 Художественная 
культура XX в Искусство символизма 

1 26-я 
неделя   

 Триумф модернизма 
1 27-я 

неделя  

 
Архитектура: от модерна до 
конструктивизма 

1 28-я 
неделя  

 
Стили и направления зарубежного 
изобразительного искусства 

1 29-я 
неделя  

 Мастера русского авангарда 
1 30-я 

неделя  

 
Зарубежная и русская  музыка 20 в. 
НРК 

1 31-я 
неделя  

 Зарубежный и русский театр 20 в. НРК 
1 32-я 

неделя  

 
Контрольная работа по теме 

"Художественная культура 19-20 вв" 

1 33-я 
неделя  

 Русский и зарубежный кинематограф 
1 34-я 

неделя  
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Пояснительная записка 

Данная программа, состоящая из 34 часов аудиторных занятий за год (из расчёта 1 час в 
неделю), предлагает расширенный и обобщающий курс грамматики английского языка и 
рассчитана для учащихся 10 классов средней общеобразовательной школы. 

В настоящее время изменилось отношение к иностранному (особенно английскому) языку, и 
предъявляются высокие требования к практическому владению языком (как устной, так и 
письменной речью) выпускников средних школ. 

При сдаче ЕГЭ учащиеся, кроме выполнения различных тестов по аудированию, чтению, 
лексике и грамматике, где они должны показать общие знания, обязаны выполнить письменные 
задания (личное письмо творческого характера: в рамках оговоренного задания и сочинение-
рассуждение), где нужны глубокие и прочные знания грамматики и структуры предложения 
(порядок слов) и умение этими знаниями пользоваться. 

Поэтому есть необходимость помочь учащимся систематизировать свои, уже имеющиеся 
знания по грамматике, ликвидировать какие-либо пробелы и объяснить типичные грамматические 
явления. 

Время лекционной части сведено до минимума благодаря составленным учителем 
компактным таблицам и конспектам по грамматике по каждой теме, выполненных в цвете на 
формате A4 и размноженными для каждого учащегося отдельно. 

Тренировочные упражнения, носящие коммуникативный характер, подобраны так, что они 
включают в себя новую лексику и идиоматические выражения, и могут служить образцом 
хорошего английского языка, помогая учащимся совершенствовать их знания. 

Особое внимание уделено грамматическим явлениям, которые отсутствуют в русском языке: 
большому количеству времён английского глагола, артиклю, согласованию времён и др. 

Цели курса: 

1. Устранить трудности и создать условия (с помощью объёмного количества наглядностей 
в виде схем, рисунков, таблиц) для развития у учащихся речевой компетенции для 
грамотного выражения своих мыслей на уровне не ниже порогового. 

2. Развить самообразовательные возможности учащихся при изучении английского языка, 
заложив базу грамматических знаний. 

3. Развитьу учащихся готовность, желание и потребность общаться на английском языке и 
сотрудничать как с носителями языка, так и с людьми, использующими английский язык, 
как средство международного общения. 

Задачи курса: 

1. Обучить учащихся основам нормативной грамматики. 
2. Отработать умение систематизировать, преобразовывать и обобщать полученные знания 

по грамматике. 
3. Развить у учащихся языковую и речевую наблюдательность, необходимых для 

межкультурного общения на английском языке и способностей учащихся к 
речетворчеству. 
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Тематическое планирование 
 

Тема раздела Всего часов Теория Практика 
Времена глагола  12 часов 5 7 
Имя существительное 10 часов 5 5 
Имя прилагательное  8 часов 4 4 
Местоимение 4 часа 2 2 

 

 

Календарно-тематический план 

№
 

п
/п

 

Тема 

К
ол

-
в

о 
ч

ас
о

в
 

Д
ат

а 
п

о 
п

л
ан у 

Д
ат

а 
ф

ак
т

и
ч

ес
к

ая
 

1. Времена английского глагола. Настоящее 
время действительного залога. 1 1 неделя  

2. 

Характеры действий прошедшего времени. 
Разница между настоящим завершённым и 
простым прошедшим (в действительном 
залоге). 

1 

2 неделя  

3. Действия будущего времени (действительный 
залог). 1 3 неделя  

4. Выражения будущих действий при помощи 
форм настоящего времени. 1 4 неделя  

5. 
Условные и временные придаточные 
предложения. Их отличие от придаточных в 
русском языке. 

1 
5 неделя  

6. Обобщение всех времён английского глагола 
в действительном залоге. 1 6 неделя  

7. Имя существительное. Падежи имён 
существительных. 1 7 неделя  

8. 

Имя существительное: множественное число 
существительных. Существительные только в 
единственном числе и только во 
множественном числе. 

1 

8 неделя  

9. 
Согласование подлежащего (и группы 
подлежащих), сказуемого. Единственное и 
множественное число? 

1 
9 неделя  

10. Местоимения.Падежи личных местоимений. 
Указательные, возвратные местоимения. 1 10 неделя  

11. 
Вопросы в английском языке. Особенности и 
отличие порядка слов от русского языка. 
Порядок слов вкрапленного вопроса. 

1 
11 неделя  

12. 

Артикль. Понятие об артикле. Виды 
артиклей. Разница между определённым, 
неопределённым и нулевым артиклями в их 
употреблении. 

1 

12 неделя  

13. Особенности употребления артиклей с 
разного рода существительными. 1 13 неделя  

14. 
Артикль с собственными и географическими 
названиями. Артикль во фразеологических 
сочетаниях. 

1 
14 неделя  

15. 
Имя прилагательное. Функции. Степени 
сравнения односложных и многосложных 
прилагательных. 

1 
15 неделя  
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16. 

Имя прилагательное. Сравнительные 
конструкции (as…as; the…the…). Русская 
сравнительная степень: “в два раза”; “в три 
раза”. 

1 

16 неделя  

17. 
Имя прилагательное. Прилагательное, 
обозначающее размер, возраст, цвет, 
материал, и их порядок в предложении. 

1 
17 неделя  

18. Времена английского глагола. 
Страдательный залог. Формы. 1 18 неделя  

19. Страдательные обороты с переходными и 
непереходными глаголами. 1 19 неделя  

20. 
Страдательный залог с предложным 
косвенным дополнением и с модальными 
глаголами. 

1 
20 неделя  

21. 
Наречия. Понятие о наречиях. Виды 
наречий. Степени сравнения наречий. Их 
место в предложении. 

1 
21 неделя  

22. Наречия и прилагательные, совпадающие по 
форме. Их функции в предложении. 1 22 неделя  

23. Местоимения притяжательные. Их формы и 
употребление в языке. 1 23 неделя  

24. Модальные глаголы: понятие и свойства. 
Три группы модальных глаголов. 1 24 неделя  

25. Модальные глаголы: разница в оттенках 
значения и употребления их в предложении. 1 25 неделя  

26. 
Согласование времён в придаточных 
дополнительных предложениях. Таблица 
перевода времён. 

1 
26 неделя  

27. 
Будущее в прошедшем. Таблица наречий и 
указательных местоимений, меняющихся при 
согласовании времён. 

1 
27 неделя  

28. 
Прямая и косвенная речь. Виды прямой речи. 
Повелительные предложения и их 
особенности при переходе в косвенную речь. 

1 
28 неделя  

29. Повествовательные предложения и перевод 
их из прямой речи в косвенную. 1 29 неделя  

30. 
Вопросительные предложения (общий и 
специальный) и перевод их в косвенные 
вопросы. 

1 
30 неделя  

31. Слова приветствия, прощания, извинения, 
предложения и т. д. в косвенной речи. 1 31 неделя  

32. 

Неопределённые местоимения (some, any, no) 
и их употребление в утвердительных, 
отрицательных и вопросительных 
предложениях. 

1 

32 неделя  

33. 
Неопределённые местоимения и их 
производные (с body, и thing) местоимения-
существительные. Неопределённые наречия. 

1 
33 неделя  

34. 
Утвердительное и отрицательное согласие. 
Практические тесты на основе всех 
пройденных тем по грамматике. 

1 
34 неделя  
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Содержание курса. 

Тема №1. Времена английского глагола. Настоящее время действительного залога. 

Сколько времён во всех языках? Почему так много времён в английском глаголе? Время или 
характер действия? Различие в выражении характера действия между английским и русским 
языками. Наречие – слова, помогающие отличить характеры действия для русскоговорящего 
человека. Образование и употребление настоящих времён английского глагола. 

Тема №2. Характеры действий прошедшего времени. Разница между настоящим 

завершённым и простым прошедшим (в действительном залоге). 

Прошедшие времена английского глагола. Их образование и употребление. «Настоящее 
завершённое» (PresentPerfect): действие завершилось, а время ещё настоящее. Прошедшее 
простое (PastSimple): действие завершилось, и время уже истекло, т. е. прошедшее. 

Тема №3. Действия будущего времени (действительный залог). 

Будущие времена английского глагола. Их образование и употребление, особенности 
употребления и перевода завершено-длительного времени (PerfectFutureContinuous). 

Тема №4. Выражения будущих действий при помощи форм настоящего времени. 

Действия, запланированные на недалёкое будущее и действия, выражающие договорённость 
выражаются настоящим длительным (PresentContinuous), а неshall/will.Выражение намерений. 
Расписаниятранспорта, программы кино, театра, спортивных матчей. 

Тема №5. Условные и временные придаточные предложения. Их отличие от придаточных в 

русском языке. 

Вспомогательный глагол будущего времени shall/willупотребляется только один раз в 
сложноподчинённых предложениях условия и времени – в главном предложении. 

Тема №6. Обобщение всех времён английского глагола в действительном залоге. 

Характеры действий: простого, длительного, завершённого и завершено-длительного во всех 
временах (настоящем, прошедшем, будущем). Сводная таблица формул для сказуемых. Наречия и 
указатели характера действий. 

Тема №7. Имя существительное. Падежи имён существительных. 

Два падежа имён существительных: общий и притяжательный. Общий падеж 
существительных, соответствующий русским шести падежам. Притяжательный падеж 
существительного, выполняющий функцию определения. 

Тема №8. Имя существительное: множественное число существительных. 

Существительные только в единственном числе и только во множественном числе. 

Образование множественного числа и особенности окончаний множественного числа у 
существительных в английском языке. Особые случаи образования множественного числа и числа 
у существительных в английском языке. 

Тема №9. Согласование подлежащего (и группы подлежащих), сказуемого. Единственное и 

множественное число? 

Собирательные существительные, обозначающие группу (например: семья, правительство, 
команда и т. п.) и их особенности употребляться с глаголом единственного или множественного 
числа. Существительное + предложная фраза + глагол (в единственном или множественном 
числе),TOEFL – стр. 61. 
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Тема №10. Местоимения. Падежи личных местоимений. Указательные, возвратные 

местоимения. 

Два падежа местоимений: именительный (личные местоимения) и косвенный (все остальные 
падежи в одной форме). Указательные местоимения (единственное и множественное число). 
Возвратные местоимения и их функции в предложении. 

Тема №11. Вопросы в английском языке. Особенности и отличие порядка слов от русского 

языка. Порядок слов вкрапленного вопроса. 

Употребление вспомогательных глаголов или глаголов перед подлежащим (обратный 
порядок слов в вопросе). Вкрапленный вопрос в предложение или другой вопрос – всегда прямой 
порядок слов. Особенности вопросительных структур с оборотом “there + be”. 

Тема №12. Артикль. Понятие об артикле. Виды артиклей. Разница между определённым, 

неопределённым и нулевым артиклями в их употреблении. 

Для чего нужен артикль в английском языке? Смысловая направленность артикля. Способы 
перевода различных видов артикля на русский язык. 

Тема №13. Особенности употребления артиклей с разного рода существительными. 

Артикль с исчисляемыми и абстрактными существительными; с существительными в роли 
приложения; с существительными обозначающими сутки и времена года; с существительными, 
обозначающими принятие пищи, болезни и др. 

Тема №14. Артикль с собственными и географическими названиями. Артикль во 

фразеологических сочетаниях. 

Употребление артикля с озёрами, реками, морями, океанами; пустынями, группой гор и 
островов и одиночными горами и островами и др. 

Тема №15. Имя прилагательное. Функции. Степени сравнения односложных и 

многосложных прилагательных. 

Прилагательные в функции определения и именной части сказуемого. Четыре основных 
группы прилагательных и способы образования сравнительной и превосходной степени. 
Прилагательные с двойной степенью сравнительной и превосходной. 

Тема №16. Имя прилагательное. Сравнительные конструкции (as…as; the…the…). Русская 

сравнительная степень:“в два раза”;“в три раза”. 

Способ усиления сравнительной степени. Формы прилагательных (или наречий) в 
сравнительных конструкциях “as…as” и“the…the…”. Способы перевода русских сравнительных 
степеней “в два раза”, “в три раза” при помощи “as…as”. 

Тема №17. Прилагательные, выражающие различные качества и порядок их в предложении. 

Имя прилагательное. Прилагательное, обозначающее размер, возраст, цвет, материал, и их 
порядок в предложении. 

Тема №18. Времена английского глагола. Страдательный залог. Формы. 

Восемь форм страдательного залога. Образование страдательного залога и способы его 
перевода на русский язык (три способа). Характер действия и способ выражения его в 
страдательном залоге. 
 

Тема №19. Страдательные обороты с переходными и непереходными глаголами. 
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Что такое переходные и непереходные глаголы. Прямое и косвенное дополнение в функции 
подлежащего страдательных оборотов. Список непереходных глаголов, при которых может быть 
образован английский Passive. 

Тема №20. Страдательный залог с предложным косвенным дополнением и с модальными 

глаголами. 

Место предлога в страдательном залоге. Способ перевода таких конструкций. Модальные 
глаголы и другие глаголы и выражения, после которых употребляется инфинитив страдательного 
залога (be + V3). 

Тема №21. Наречия. Понятие о наречиях. Виды наречий. Степени сравнения наречий. Их 

место в предложении. 

Что такое наречие и что оно определяет в предложении. Формы наречий. Образование 
наречий. 

Тема №22. Наречия и прилагательные, совпадающие по форме. Их функции в предложении. 

Глаголы, после которых употребляются только прилагательные в функции наречий. 
Суффикс –y– показатель не только наречия. 

Тема №23. Местоимения притяжательные. Их формы и употребление в языке. 

Местоимения-прилагательные и местоимения-существительные. Их функции в 
предложении. Идиоматическое выражение с местоимениями в абсолютной форме. 

Тема №24. Модальные глаголы: понятие и свойства. Три группы модальных глаголов. 

Почему “недостаточные”? Что такое “эквивалент” модального глагола и в чём различие 
употребления эквивалентов от модальных глаголов. Характеристики трёх групп модальных 
глаголов. 

Тема №25. Модальные глаголы: разница в оттенках значения и употребления их в 

предложении. 

Способы переводов модальных глаголов в различных жизненных ситуациях. Формулы 
вежливости с модальными глаголами. 

Тема №26.Согласование времён в придаточных дополнительных предложениях. Таблица 

перевода времён. 

Что такое “согласование”? Зависимость сказуемого придаточного предложения от глагола-
сказуемого в главном предложении. Правильность перевода глагола-сказуемого в главном 
предложении. Правильность перевода глагола-сказуемого в придаточном предложении. 

Тема №27. Будущее в прошедшем. Таблица наречий и указательных местоимений, 

меняющихся при согласовании времён. 

Будущее время по отношению к глаголу-сказуемому в главном предложении. Способы 
преобразования наречий и указательных местоимений и их перевод на русский язык. 

Тема №28. Прямая и косвенная речь. Виды прямой речи. Повелительные предложения и их 

особенности при переходе в косвенную речь. 

Замена повелительного наклонения инфинитивом. Отсутствие согласования времён в 
повелительных предложениях. 

Тема №29. Повествовательные предложения и перевод их из прямой речи в косвенную. 
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Глаголы, которые вводят повествовательные предложения. Соединительный союз. 
Согласование времён. 

Тема №30. Вопросительные предложения (общий и специальный) и перевод их в косвенные 

вопросы. 

Порядок слов в косвенных вопросах. Соединительные союзы. Отличие придаточных 
дополнительных предложений, вводимых союзом “if” (“ли”)от придаточных условий. 

Тема №31. Слова приветствия, прощания, извинения, предложения и т. д. в косвенной речи. 

Способ передачи слов приветствия и других – описательно. Монотонность – это плохо! 

Тема №32. Неопределённые местоимения (some, any, no) и их употребление в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 

Местоимения в функции определения и их употребление в языке. Правила и исключения для 
неопределённых местоимений. 

Тема №33Неопределённые местоимения и их производные (с -body, и -thing) местоимения-

существительные. Неопределённые наречия. 

Принципы употребления производных неопределённых местоимений-существительных. 
Соответствие русских выражений “кто-то из нас (них)” в английском языке. Производные 
неопределённые наречия с “-where”. 

Тема №34. Утвердительное и отрицательное согласие. Практические тесты на основе всех 

пройденных тем по грамматике. 

Особенности выражения краткого утвердительного согласия:“SodoI” (так же и я) и 
краткого отрицательного согласия “NeitherdoI” (я тоже не…). Использование только 
вспомогательных глаголов при этом. Выполнение практических тестов по пройденному 
материалу. 
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Пояснительная записка 

     Данная программа по математике в 10 классе по теме "Практическое применение математики» 
представляет углубленное изучение теоретического материала укрупненными блоками. Курс 
рассчитан на учеников общеобразовательного класса, желающих заниматься математикой. В 
результате изучения этого курса будут использованы приемы парной, групповой деятельности для 
осуществления элементов самооценки, взаимооценки, умение работать с математической 
литературой и выделять главное.  

     Цель курса: на основе коррекции базовых математических знаний учащихся совершенствовать 
математическую культуру и творческие способности учащихся.  

     Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

1. Формирование у учащихся целостного представления о теме, ее значения в разделе 
математики, связи с другими темами. 

2. Формирование поисково-исследовательского метода. 
3. Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач. 
4. Осуществление работы с дополнительной литературой. 
5. Акцентировать внимание учащихся на единых требованиях к правилам оформления 

различных видов заданий, включаемых в итоговую аттестацию за курс полной 
общеобразовательной средней школы;  

6. Расширить математические представления учащихся по определённым темам, включённым 
в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений.  

     Умения и навыки учащихся, формируемые  курсом:  

1. навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой;  
2. составление алгоритмов решения типичных задач;  
3. умения решать тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства повышенного уровня       

Особенности курса:   

1. Краткость изучения материала.  
2. Практическая значимость для учащихся.  
3. Нетрадиционные формы изучения материала.  

Срок реализации программы 

Курс рассчитан на 34 занятия. Включенный в программу материал предполагает изучение и 
углубление следующих разделов математики:  

1.  Решение уравнений  и неравенств. 
2.  Решение тестовых  задач.  
3. Задачи финансовой математики 
4. Тригонометрические формулы.  
5. Обратные тригонометрические функции  
6. Решение тригонометрических уравнений  
7. Решение иррациональных уравнений.  
8. Решение показательных уравнений и неравенств 
9. Решение логарифмических  уравнений и неравенств. 
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10. Решение стереометрических и планиметрических  задач  

Формы реализации программы и ожидаемый результат 

   Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы. Основной тип 
занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с постановки задачи. 
Теоретический материал излагается в форме мини -  лекции. После изучения теоретического 
материала выполняются задания для активного обучения, практические задания для  закрепления, 
выполняются практические работы в рабочей тетради, проводится работа с тестами. 
  Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия и 
уровня усвоения материала. 
  Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного 
материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет учащимся 
встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

 
Тематическое планирование по направлениям 

 
 

№ Раздел, тема 
Количество часов 

всего теория практика 

1.  
Уравнения.  Неравенства. 

 

3 ч. 1 ч. 2 ч. 

2.  
Текстовые задачи. 

 

4 ч. 
 

1 ч 3 ч. 

3.  
Решение задач  финансовой математики 

 
6 ч. 2 ч. 4 ч. 

4.  
Формулы тригонометрии.   

 
2 ч. 1 ч. 1 ч. 

5.  

Обратные тригонометрические функции 
и их графики. 

 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

6.  
Тригонометрические  уравнения.. 

 
4 ч. 1 ч. 3 ч. 

7.  Иррациональные уравнения  3 ч. 1 ч.  2 ч. 

8.  

Показательные  уравнения и 
неравенства. 

 

3 ч. 1 ч 2 ч. 

9.  

Логарифмические уравнения и 
неравенства. 

 

3 ч. 1 ч. 2 ч. 

10.  
Задачи с геометрическим содержанием. 

 

4 ч. 1 ч. 3 ч. 
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Содержание программы 

Тема 1.  Уравнения.  Неравенства. 

 Нестандартные способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к 
ним, дробно-рациональных, с модулем). Способы решения различных нестандартных неравенств 
(числовых, линейных, квадратных, дробно-рациональных, с модулем ). Метод интервалов для 
рациональных функций. Область определения выражения. 

Тема 2. Текстовые задачи 

Задачи на проценты экономического содержания.  Задачи на «движение»,  на «концентрацию», на  
«смеси и сплавы», на  «работу» повышенного уровня. 

Тема 3. Решение задач  финансовой математики  

Решение задач экономического содержания из раздела « Финансовая математика», встречающиеся 
тестах ЕГЭ  профильного уровня (17 задача). Разбор приемов и методов решения такого вида 
задач.  

Тема 4. Формулы тригонометрии.  

Формулы  приведения, сложения, двойных углов, тройного  угла, формулы преобразования 
произведения в сумму , соотношения  между функциями целого и половинного аргумента и их 
применение. Применение  тригонометрических формул к преобразованию выражений. 

Тема 5.  Обратные тригонометрические функции и их графики. 

Обобщить понятие тригонометрических функций; обратные тригонометрические функции, их 
свойства  и график,   умение строить графики и читать графики обратных функций. 

Тема 6. Тригонометрические  уравнения.  

Сформировать умения решать нестандартные  тригонометрические уравнения; ознакомить с 
некоторыми приемами решения нестандартных тригонометрических уравнений. 

Тема 7. Иррациональные уравнения 

 Знакомство с разными способами решения нестандартных иррациональных уравнений: метод 
возведения в квадрат, метод ограничений на переменную,  метод графический, метод,  
используемый эскиз графика и свойства функции. 

Тема 8. Показательные  уравнения и неравенства.  

Решение  показательных  уравнений и неравенств нестандартными методами: метод 
рационализации, метод замены переменных, графический метод, решение однородных 
показательных уравнений. 

 

Тема 9. Логарифмические уравнения и неравенства.  
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Решение  логарифмических  уравнений и неравенств нестандартными методами: метод 
рационализации, метод замены переменных, графический метод, решение однородных 
логарифмических  уравнений. 

 

Тема 10. Задачи с геометрическим содержанием.   

Решение геометрических стереометрических задач различными нестандартными методами: метод 
координат, метод площадей, метод объемов, метод вспомогательной окружности, векторный 
метод.      
 

 

Календарно-тематическое  планирование  

 

№ Название 
раздела 

Тема урока Количество 
часов 

Дата проведения 

План Факт 

1.  

Уравнения.  Н
еравенства. 

Рациональные уравнения и 
неравенства, понятие 
равносильности уравнений и 
неравенств, равносильные 
преобразования при решении 
уравнений и неравенств. 

 1 неделя  

2.  Решение уравнений, используя 
понятие равносильности 

 

 2 неделя  

3.  Равносильные преобразования 
при решении уравнений и 
неравенств 

 

 3 неделя  

4.  

Текстовые 
задачи 

Решение задач на движение 
повышенного уровня.. 

 

 4 неделя  

5.  Решение задач на работу 
повышенного уровня.. 

 5 неделя  

6.  Решение задач на 
концентрацию повышенного  
уровня. 

 

 6 неделя  

7.  Решение задач на «смеси и 
сплавы» 

 7неделя  
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8.  

Решение 
задач  

финансовой 
математики 

 

Задачи финансовой математики  8 неделя  

9.  Задачи финансовой математики  9 неделя  

10.  Задачи финансовой математики  10 неделя  

11.  Задачи финансовой математики  11 неделя  

12.  Задачи финансовой математики  12неделя  

13.  Задачи финансовой математики  13 неделя  

14.  

Формулы 
тригонометри

и 

Формулы двойного, тройного 
аргумента 

Формулы соотношения целого 
и половинного аргумента 

тригонометрических функций 

 

 14 неделя  

15.  Формулы преобразования 
произведения в сумму. 

 

 15 неделя  

16.  Обратные 
тригонометри

ческие 
функции и их 

графики. 

 

Обратные тригонометрический 
функции, их свойства и 

графики. 

 

 16 неделя  

17.  Обратные тригонометрический 
функции, их свойства и 

графики 

 17 неделя  

18.  Тригонометри
ческие  уравн

ения. 

 

Нестандартные 
тригонометрические  уравнения 

и неравенства 

 

 18 неделя  

19.  Решение однородных 
тригонометрических уравнений 

третьей степени. 

 

 19 неделя  

20.  Решение уравнений, используя 
различные тригонометрические 

формулы 

 

 20неделя  

21.  Нестандартные 
тригонометрические  уравнения 

 21 неделя  
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и неравенства 

22.  

Иррациональ
ные 

уравнения 

Решение иррациональных 
уравнений методом возведения 

в квадрат 

 22 неделя  

23.  Решение иррациональных 
уравнений методом 

равносильных преобразований 

 23 неделя  

24.  Решение иррациональных 
уравнений методом 

ограничения на переменную. 

 24 неделя  

25.  

Показательны
е  уравнения и 
неравенства. 

 

Решение показательных 
неравенств методом 

рационализации 

 25 неделя  

26.  Решение показательных 
неравенств методом 

рационализации. 

 26 неделя  

27.  Решение показательных 
неравенств методом 

рационализации. 

 27 неделя  

28.  Логарифмиче
ские 

уравнения и 
неравенства. 

 

Решение логарифмических 
неравенств методом 

рационализации. 

 28 неделя  

29.  Решение логарифмических 
неравенств методом 

рационализации. 

 29 неделя  

30.  Решение логарифмических 
неравенств методом 

рационализации. 

 30 неделя  

31.  Задачи с 
геометрическ

им 
содержанием. 

 

Решение стереометрических 
задач методом координат 

 31 неделя  

32.  Решение стереометрических 
задач методом площадей 

 32 неделя  

33.  Решение стереометрических 
задач методом объемов. 

 33 неделя  

34.  Решение стереометрических 
задач векторным методом. 

 34 неделя  
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