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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования  

1.1 Пояснительная записка  

1.1.1. Введение  

Данная программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) (далее – ФГОС ООО), с учетом Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения, соответствует 

требованиям «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ.  

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное 

становление. Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа разработана совместно с педагогическим 

коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом 

директора школы и представлена на сайте в сети Интернет.  

Образовательная программа школы выполняет следующие функции:  

 структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, организационных;  

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;   

 определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях 

оценки качества образования;  

 определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды 

образовательной организации, уровень методической обеспеченности образовательного 

процесса, степень информатизации образовательного процесса.  

ООП СОО предусматривает:  

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

проектноисследовательских технологий, активной социальной практики;  

 участие обучающихся и их родителей, педагогов и социальных партнёров в 

развитии внутригимназической социальной среды;  

 проектирование образовательного процесса на принципах системно- 

деятельностного подхода;  

 создание условий для самореализации обучающихся в разных видах 

деятельности.  

Основная образовательная программа среднего общего образования ОАНО 

«ПОЗИЦИЯ»  в соответствии с требованиями ФГОС СОО содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.   
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС СОО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.   

Целевой раздел включает:   

 пояснительную записку;   

 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  

образовательной программы среднего общего образования;   

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.   

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:   

 программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области  

использования  информационно-коммуникационных  технологий,  учебно-

исследовательской и проектной деятельности;   

 программы отдельных учебных предметов, курсов;   

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.   

Организационный раздел включает:   

 учебный план среднего общего образования как один из основных  

механизмов реализации средней образовательной программы;   

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО.   

ООП СОО предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам 

как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного 

процесса по достижению качественных результатов на каждой ступени образования.   

1.1.2. Цели, задачи школы на ступени среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО)  

   Целями реализации 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,  
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общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья.   

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

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

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

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

углублённом уровне), а также внеурочную деятельность;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;  

 обеспечение  преемственности  основных  образовательных 

 программ  

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании;  

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

 включение  обучающихся  в  процессы  познания  и 

 преобразования  

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;   

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с учреждениями профессионального образования;   

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.   
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего 

общего образования  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;   

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;   

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; признание решающей роли 

содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;   

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;   

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

    Целевые ориентиры на каждой ступени образования в школе определены на основе 

методологии личностно-ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной 

направленности отечественного образования и демократическим свободам гражданского 

общества.   

 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. Целью реализации ООП СОО является обеспечение 

достижения качественных образовательных результатов: личностных, метапредметных, 

предметных.  

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 
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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; большим реализмом в 

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

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.  

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное        самоопределение,        построение        жизненных планов        на   

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я».   

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными 

ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, 

необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

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

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией.  

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации.  

В результате освоения образовательных программ выпускник школы должен обладать 

следующими качествами:  

 открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным 

процессам;  

 активность гражданской позиции и ориентация на демократические  

ценности;  
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 сформированность общеучебных умений, информационных и 

коммуникативных компетенций;  

 овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях 

непрерывного образования;  

 готовность к самоопределению и самовыражению;  

 ответственность за свои поступки и принятые решения.  

Основные принципы формирования образовательной программы:  

 преемственность ступеней обучения;   

 вариативность учебных курсов;  

 системность контроля уровня освоения учебных программ;  

 интеграция общего и дополнительного образования;  

 индивидуализация на основе дифференциации и профилизации;  

 социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными 

возможностями;  

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

 здоровьесберегающие технологии.  

1.1.4. Информационная справка о школе  

Обучение ведётся на русском языке.   

            Образовательный процесс в школе организован на ступенях   начального 

общего образования, среднего общего образования и среднего общего образования; 

реализуются программы дополнительного образования. Форма обучения: очная.  

      Образовательный процесс направлен на развитие субъектности обучающегося, его 

способности самостоятельно решать проблемы в различных областях деятельности, 

опираясь на освоенный социальный опыт и знания, находить свое место в любых 

социально-экономических и политических условиях.  

      Режим работы школы 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются школой в 

соответствии с учебным планом и санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Продолжительность учебной недели для десятых - одиннадцатых классов – 5 дней (с 

понедельника по пятницу). 

 

 1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  

образовательной программы среднего общего образования  

 

1.2.1. Общие положения  

   Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают  связь  между  требованиями ФГОС  СОО,  

образовательным процессом и системой  оценки  результатов  освоения  основной  

образовательной программы  основного  общего  образования,  выступая содержательной  и  

критериальной  основой  для  разработки  программ  учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой.  
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В  соответствии с  требованиями ФГОС СОО система  планируемых результатов – 

личностных, метапредметных  и  предметных - устанавливает  и описывает  классы  учебно-

познавательных  и  учебно-практических  задач,  которые осваивают  обучающиеся  в  ходе  

обучения,  особо  выделяя  среди  них  те,  которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников.  Успешное  выполнение  этих  

задач  требует  от  обучающихся  овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных,  регулятивных, 

коммуникативных,  познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают   

и   описывают   следующие   обобщённые классы   учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур;  

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку 

навыка самостоятельного  приобретения,  переноса  и  интеграции  знаний  как результата 

использования знаково-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого  

понимания  изученного  и/или  выдвижения  новых  для  них  идей,  иной точки  зрения,  

создания или  исследования  новой  информации,  преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом  (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного  или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.);  
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6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на  

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т.п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственноэтических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения 

или комментария) своей позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ.  

   В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют эффективность деятельности образовательного 

учреждения.  

2) планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный 
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круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», показывают 

достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. В этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть 

освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, - с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 

включения - предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки.   
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 1.2.2. Структура планируемых результатов  

В результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

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:  
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 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые  

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 

и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные    результаты    в    сфере    отношений    обучающихся    с    

окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 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, учебноисследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

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

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни:  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;     

 положительный  образ семьи, родительства (отцовства  и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные    результаты    в    сфере    отношения    обучающихся    к    труду,    в    

сфере социально-экономических отношений:  

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей  

собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности;  

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического,  психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.  

1.2.4. 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;  
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 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.  

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП  

На    уровне    среднего    общего    образования    в    соответствии    с    ФГОС    СОО 

выделяются    группа результатов «Выпускник научится» (представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения) и 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 углублённого 

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.  

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 углублённом 

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

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся.  

1.2.5.1. Русский язык  

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

образования:  

Базовый уровень  

Выпускник 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  
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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 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;  
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 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 

учебнонаучной 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).  

1.2.5.2. Литература  

     В    результате    изучения    учебного    предмета    «Литература»    на базовом   

уровне    среднего общего образования:  

Выпускник научится:  

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно:  

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

нем смыслы и подтексты);  

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  
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анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в  

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев  

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  осуществлять следующую 

продуктивную деятельность:  

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурноисторической эпохе 

(периоду);  

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник 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.  

1.2.5.3. Иностранный язык  

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

уровне среднего общего образования:  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Говорение.  

Выпускник научится:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

 диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

 вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 
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содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. Объем диалогов – до 

6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 применять  более разнообразное языковое оформление речи.  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  вести диалог – обмен 

мнениями, комбинированные диалоги.  

 Комбинировать указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач.  

Монологическая речь.   

Выпускник научится:  

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание, повествование и сообщение Объем монологического 

высказывания – до 12-15 фраз  

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 пересказывать, описание тематические картинки по темам; пересказывать текст; 

пересказывать текст от лица персонажей,   

 составлять монологи, монологические высказывания; описывать тематические 

картинки по темам.  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.   

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую и полную характеристику персонажей.  

 пересказывать «Кратное описание внешности и характера»;   описывать 

тематические картинки по теме «Еда, покупки»,   

 высказывать свое мнения о предпочтениях в пище», пересказ текста о русской 

национальной кухне; пересказ текста от лица персонажей (национальные 

костюмы),описание тематических картинок по теме «внешность человека», монологическое 

высказывание о любимой одежде литературного героя ;описание тематических картинок по 

теме «Мир природы», «Каникулы», составление монологов об использовании компьютеров, 

о занятиях спортом; пересказ текстов о мировых реалиях.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией 

с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию.   

 применять более разнообразное языковое оформление речи. 
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 Аудирование.   

Выпускник научится:   

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических  

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;    

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи  

(сообщение/рассказ/интервью);  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные,  

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 развивать и совершенствовать восприятие и понимание на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст аутентичные прагматические аудио и видеотексты различного уровня сложности, 

выделяя значимую интересующую, нужную, необходимую  

информацию, опуская избыточную. Время звучания текстов для аудирования – до 2х 

минут.  

Чтение  

Выпускник научится:   

 - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 -   читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью  

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информацией (поисковое/просмотровое 

чтение). Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

 определять тему, содержание текста по заголовку;  

 выделять основную мысль;  

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  
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 читать с полным пониманием несложных аутентичных текстов, построенных в 

основном на изученном языковом материале. С использованием различных приемов 

смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текстов для чтения до – 250 слов.  

 читать с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

несложных аутентичных текстов разных жанров, и уметь просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбирать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для обучающихся. Объем текстов для чтения -  до 250 слов Выпускник получит 

возможность научиться:  

 читать с пониманием основного содержания несложных аутентичных текстов, с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 10 классах, включающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – до 

400 слов.  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей и сложности с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также с использованием справочных 

материалов;   

 уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана);  

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.  

 чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации  

 умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь  

Выпускник научится:   

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке.  

 правильно оформлять адрес на английском языке.  

 делать выписки из текста;  

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания   

 Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы).   

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания 

ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга».   
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 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо).   

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств.  

Языковые средства и навыки пользования ими.  

Орфография  

Выпускник научится:   

 применять правила написания слов, изученных в основной школе;   

 применять правила чтения и орфографии на основе изучаемого 

лексикограмматического материала.   

 основным способам словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

 правильно  расставлять  знаки  препинания  в  простых  и 

 сложных предложениях, в личном письме, сообщении, в соответствии с нормами страны 

изучаемого языка  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм  глаголов,  модальных  глаголов  и  их  эквивалентов, 

 артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:   

 адекватно произносить и различать на слух всех звуков иностранного языка;   

 соблюдать правильное ударения в словах и фразах. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений.  

 соблюдать ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное). 

Основные способы словообразования:  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:   

 овладению лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка.  

 основным способы словообразования:   

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать и использовать интернациональных слов.  

 иметь представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности.   

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:   
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 совершенствовать навыки распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III.  

 распознавать и употреблять в речи предложений с конструкцией “I wish…” (I 

wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to 

my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth.  

 совершенствовать навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов.  

 знать признаки и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive.  

 знать признаки и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций.  

 формировать навыки распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous.  

 совершенствовать навыки употребления определенного/ неопределенного/ 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том 

числе исключения).   

 совершенствовать навыки распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных.  

 систематизировать знания о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  

      Выпускник получит возможность научиться:  

 продуктивно владеть грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе.  

Социокультурная осведомлённость  

Выпускник научится:   

 употреблять фоновую лексику и реалии страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

 представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);   

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
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странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику);  

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера).– знаниями о значении родного и иностранного языков в 

современном мире;   

 межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоёв общества в них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран.  

 о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке;  

 получать сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:   

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

 прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка, 

 предварительно поставленных вопросов;  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;   

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

Выпускник научится:   

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

 работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  извлечение 

 основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации;  

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту;   

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности;  

Специальные учебные умения  

Выпускник научится:   

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

 выборочно использовать перевод;   

 пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

       осуществлять словообразовательный анализ.  

1.2.5.4. Математика (алгебра и начала математического анализа, вероятность и 

статистика).  

В результате изучения учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

на уровне среднего общего образования:  

Базовый уровень 

Выпускник научится:  

Числовые функции. Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

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

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

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

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

эти понятия при решении задач; определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; строить графики изученных функций, выполнять 

преобразования графиков; описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения;               

Тригонометрические функции. владеть понятиями тригонометрические функции числового и 

углового аргумента; строить их графики и уметь применять свойства тригонометрических 

функций при решении задач.               

 Тригонометрические уравнения. Оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс числа; применять формулы для решения простейших тригонометрических 

уравнений; решать тригонометрические уравнения графическим методом.                                                                                                                                                            

Преобразования тригонометрических выражений. Применять понятия синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного аргумента; вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа; доказывать основные тригонометрические тождества; использовать формулы 

приведения; формулы синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух аргументов; 

формулы двойного аргумента;  выполнять преобразования простейших тригонометрических 

функций..                                                                                            

Производная. Находить сумму бесконечной геометрической прогрессии; владеть понятиями: 

производная функции в точке, производная функции; вычислять производные элементарных 

функций, применяя правила вычисления производных, исследовать функции на монотонность 
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и экстремумы, строить их графики с помощью производной; решать задачи с применением 

уравнения касательной к графику функции; решать задачи на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции на отрезке.                

Степени и корни. Степенные функции. Владеть понятием степенная функция; строить ее 

график и уметь применять свойства степенной функции при решении задач; различать 

степенные функции, их свойства и графики; дифференцировать степенную функцию;  

оперировать степенью с действительным показателем в заданиях на вычисление значения 

выражения.                                                                    

Показательная и логарифмическая функции. Владеть понятиями показательная и 

логарифмическая функции; строить их графики и уметь применять свойства функций при 

решении задач.                                                              

Первообразная и интеграл. Владеть понятием первообразной, неопределенного интеграла, 

выполнять преобразования функции  применения формулы и правила табличных интегралов; 

вычислять площади фигур на координатной плоскости с применением определённого 

интеграла.                                                                            

Элементы теории вероятностей и математической статистики. Моделировать реальные 

ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях 

вероятности событий;  решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля;  вычислять коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля.                   Уравнения и 

неравенства. Системы уравнений и неравенств. Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; решать рациональные, иррациональные, показательные, 

тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы; решать уравнения, 

простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; использовать для 

приближенного решения уравнений и неравенств графический метод.                     

Выпускник получит возможность научиться:    

Числовые функции. Научится описывать с помощью функций различные реальные 

зависимости между величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках.  

Тригонометрические функции. Применять формулы приведения; преобразовывать графики 

тригонометрических функций.  

Тригонометрические уравнения. Оперировать формулами для решения более сложных 

тригонометрических уравнений; решать тригонометрические уравнения и их системы, 

применяя различные методы их решений; понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций.                        

Преобразования тригонометрических выражений. Проводить по известным формулам и 

правилам преобразования тригонометрических выражений повышенного уровня сложности; 

выполнять многошаговые преобразования выражений, преобразовывать тригонометрические 

выражения повышенного уровня сложности, используя при необходимости справочные 

материалы.  

Производная. Сформировать представление о применении геометрического смысла 

производной в курсе математики в смежных дисциплинах; выполнять решения 

геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на 

наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа.  
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Степени и корни. Степенные функции. Строить графики степенных функций с любым 

рациональным показателем; выполнять преобразования иррациональных выражений, решать 

уравнения и неравенства, содержащие иррациональные выражения.   

Показательная и логарифмическая функции. Выполнять преобразования комбинированных 

логарифмических и показательных выражений; исследовать показательные и логарифмические 

функции; вычислять наибольшее и наименьшее значение показательной и логарифмической 

функций.  

Первообразная и интеграл. Овладеть основными сведениями об интеграле НьютонаЛейбница 

и его практического применения при нахождении интегралов сложной функции, применять 

физический и геометрический смысл определённого интеграла.  

Элементы теории вероятностей и математической статистики. Анализировать реальные 

числовые данные, информацию статистического характера;  осуществлять практические 

расчеты по формулам;  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах, 

овладеть основными понятиями теории вероятностей и математической статистики и уметь 

применять их при решении прикладных задач;  характеризовать процессы и явления, имеющие 

вероятностный характер.  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Определять тип и выбирать 

метод решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств; иррациональных 

уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  решать 

основные типы уравнений и неравенств с параметрами.   

1.2.5.5. Математика (геометрия)  

В    результате    изучения    учебного    предмета    «Геометрия»  

на базовом   уровне    среднего общего образования  

Выпускник научится:  

Аксиомы геометрии и их следствия. Понимать аксиоматический способе построения 

геометрии, различать основные фигуры в пространстве, способы их обозначения, применять 

формулировки аксиом стереометрии для решения простейших задач;  соотносить плоские 

геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями;  

различать и анализировать взаимное расположение фигур;  изображать геометрические фигуры 

и тела на плоскости.                            

Параллельность прямых и плоскостей. Распознавать на чертежах и моделях 

пересекающиеся, параллельные прямые, пересекающие плоскость и параллельные ей; 

параллельные и пересекающиеся плоскости;  решать геометрические задачи, опираясь на 

изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и геометрический аппарат; проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, доказывать основные теоремы курса;  вычислять линейные элементы и 

углы в пространственных конфигурациях.               Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументируя свои суждения;  решать задачи на перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве, применять свойства перпендикулярных прямых и плоскостей,    теорему о трех 

перпендикулярах.                    

Многогранники. Строить развертку; применять понятие многогранные углы;  применять 

понятия: усеченная пирамида, усеченный конус, наклонная призма, круглые тела. Видеть 

симметрию геометрических тел в пространстве, применять знания о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная), приводить примеры симметрий в окружающем мире; решать 

стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объёмов); использовать при решении планиметрические факты и методы.                                                                                  
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Метод координат в пространстве. Определять координаты точки; вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами; использовать формулу расстояния от точки до 

плоскости; применять понятие компланарные векторы; раскладывать вектор по трем 

некомпланарным векторам.                                                 

Цилиндр, конус, шар. Иметь представление о развертке цилиндра и конуса; о взаимном 

расположении  сферы и плоскости; владеть понятиями площадь поверхности цилиндра,  

конуса,  сферы;  уметь  применять  их  при  решении  задач;                

Объемы тел. Владеть понятиями объем, объемы многогранников, объемы тел вращения и 

применять их при решении задач на вычисление объёмов тел, их частей; изображать тела, 

полученные вращением треугольника либо трапеции вокруг одной из сторон.  

 

                                     Выпускник получит возможность научиться:    

Аксиомы геометрии и их следствия. Понимать аксиоматический способе построения 

геометрии, различать основные фигуры в пространстве, способы их обозначения, применять 

формулировки аксиом стереометрии для решения простейших задач;  соотносить плоские 

геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями;  

различать и анализировать взаимное расположение фигур;  изображать геометрические фигуры 

и тела на плоскостииспользовать аксиомы и следствия из них при решении задач логического 

характера;  изображать точки, прямые и плоскости на проекционном чертеже при различном их 

взаимном расположении в пространстве.  

 Параллельность прямых и плоскостей. Научится изображать пространственные фигуры на 

плоскости в параллельной проекции, строить заданные сечения; описывать взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Изображать пространственные фигуры на 

плоскости в центральной проекции, строить заданные сечения; анализировать в простейших 

случаях взаимное расположение объектов в пространстве.  

Многогранники. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

строить сечения многогранников; моделировать многогранники.   

Метод координат в пространстве. Распознавать на чертежах и моделях пространственные 

формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; решать 

геометрические задачи методом координат.  

Цилиндр, конус, шар. Научится моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры;  решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин.  

Объемы тел. Применять формулы объема шара и его частей при решении задач на 

соотношение объёмов тел; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур.  
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1.2.5.6. Информатика и ИКТ 

  

В    результате    изучения    учебного    предмета    «Информатика и ИКТ»    на     

базовом уровне    среднего общего образования 

  

Выпускник научится:  

 декодировать  и  кодировать  информацию  при заданных 

 правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации;  

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.);  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;   

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности;  

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы,  

схемы и др.);  

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем;  

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд;  

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает  

заданное;   

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов.  

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.  

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом  

языке;  

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы;  

 определять  значения  переменных  после  исполнения  простейших  

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;  

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.  

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  

 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров;  

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  

 оперировать объектами файловой системы;  

 применять основные правила создания текстовых документов;  

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов;  
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 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании    

текстовых документовиспользовать основные приёмы обработки информации в электронных  

таблицах;  

 работать с формулами;  

 визуализировать соотношения между числовыми величинами.  

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  

 основам организации и функционирования компьютерных сетей;  

 составлять запросы для поиска информации в Интернете;  

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;   

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения;  

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита  

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления;  

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;  

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  

 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических 

операций.  

 сформировать представление о моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов 

окружающего мира;  

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при 

описании реальных объектов и процессов   

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними.  

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд;  

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд;  

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя 

с заданной системой команд;  

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма;  

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен;  
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 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;   

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях 

программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных 

сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий;  

 научиться проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы;  

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов 

массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);  

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции;  

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.  

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;   

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий;  

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы;  

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности;  

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.   

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.);  

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 
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1.2.5.7. История  

В результате изучения учебного предмета «История» на базовом 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;  
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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.  

1.2.5.8. Обществознание  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник научится:  

 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;  
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 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.  

 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.  

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

 выделять основные элементы системы права;  

 выстраивать иерархию нормативных актов;  

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской  

                        Федерации;  

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей;  

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав;  

 раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

 применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;  

 различать организационно-правовые формы предприятий;  

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни;  

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего образования;  

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения;  

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, 

УПК РФ);  
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 объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека.  

Выпускник получит возможность научиться:   

 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;  

 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).  

 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.  

1.2.5.9. Биология   

В результате изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне среднего 

общего образования:  

Выпускник 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;  
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 понимать  смысл,  различать  и  описывать  системную  связь  между  

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  

 использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических 

объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы;  

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической  

информации и предлагать варианты проверки гипотез;  

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических 

теорий;  

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений  

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

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

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;  

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию;  

 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;  
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 объяснять последствия влияния мутагенов;  

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

Выпускник 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.  

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований;  

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды;  

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы.  

1.2.5.10.  Физика   

В  результате изучения  учебного  предмета «Физика»  на базовом уровне  среднего  

общего образования:  

Выпускник научится:  

 понимать смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие,  движение, свободное падение тел, гравитационное поле, 

инерция, идеальный газ, электрическое поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения;  

 понимать смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, мощность, внутренняя энергия, механическая энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд. период, частота и амплитуда колебаний, 

электродвижущая сила, магнитная индукция, энергия магнитного поля, показатель 
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преломления; смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта, 

распространения, отражения, преломления света, радиоактивного распада;   

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и 

твердых тел, электромагнитная индукция,  самоиндукция, распространение, 

интерференция, дифракция, поляризация электромагнитных волн; волновые и 

квантовые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

 понимать смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

постоянного электрического тока, Фарадея;  

 вычислять физические величины: перемещение, скорость, ускорение, 

сила, импульс тела, механическая работа, мощность, масса вещества и молекулы, 

количество вещества, количество теплоты, работу и внутреннюю энергию газа, 

потенциал и разность потенциалов, электроёмкость, сила тока, напряжение, 

сопротивление, ЭДС,  работу и мощность электрического тока,   

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

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

в практической деятельности людей;  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками;  

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения;  

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая;  

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

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

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

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам;  

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений;  

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости;  

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  
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 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 получит возможность научиться:  

 использовать знания о механических, тепловых и электромагнитных, 

квантовых   явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях 

и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств;  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий;  

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств;   

 характеризовать  системную  связь между основополагающими 

 научными  

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

 выдвигать  гипотезы  на  основе знания основополагающих 

 физических закономерностей и законов;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;   

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей;   

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки.  
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1.2.5.11. Химия   

В   результате  изучения   учебного   предмета   «Химия»   на  базовом уровне   

среднего   общего образования:  

Выпускник научится:  

,давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 

«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая 

формула», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная 

масса», органические вещества, их классификация и номенклатура, свойства, 

получение и применение; изомерия, гомология, полимеры, типы химических 

органических реакций и др.  

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 

эксперименты;  

 описывать и различать изученные классы органических соединений, 

химические реакции, механизмы химических реакций;  

 моделировать строение органических веществ.  

 определять простейшую формулу вещества по продуктам сгорания,  

реакционной способности и массовой доле элементов  

 понимать смысл основных химических законов и умение применять их на 

практике   

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

символов, рисунков и структ. схем);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

 понимать смысл основных химических законов 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; теории органических веществ А.М. Бутлерова ; закон 

сохранения масс и закон сохранения энергии;   

 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;  
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 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;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

 приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием;  

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;  

 приводить  примеры  окислительно-восстановительных реакций 

 в   природе,  

 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;  

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научнопопулярных 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:  

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений 

на основе химических знаний. осознавать ценность научных исследований, роль 

химии в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни;  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о химических 

явлениях и свойствах веществ на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников.  

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных;  

 классифицировать изученные объекты и явления;  
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 использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ.  

 

1.2.5.12. География 

  

В    результате    изучения    учебного    предмета «География»     

на  базовом  уровне    среднего общего образования:  

 

Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентации.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в мире;  

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику  

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата    для отдельных регионов и стран; объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и 

социальноэкономическими факторами.  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности.  
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1.2.5 .13. Физическая культура   

В   результате   изучения   учебного   предмета   «Физическая   культура»   на   

базовом уровне среднего общего образования:  

Выпускник научится  

• понимать правовые основы физической культуры и спорта;  

• формировать и совершенствовать физическую культуру личности;  

• понимать роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья;  

• выполнять правила поведения, техники безопасности и предупреждения 

травматизма на занятиях физическими упражнениями;  

• выполнять основные формы и виды физических упражнений;  

• понимать особенности урочных и неурочных форм занятий физическими 

упражнениями;  

• использовать способы регулирования и контроля физических нагрузок во время 

занятий физическими упражнениями;  

• определять формы и средства контроля индивидуальной физкультурной 

деятельности;  

• принимать участие в организации и проведении спортивно-массовых 

соревнований;  

• понимать формы телосложения и характеристики его основных типов;  

• использовать различные способы регулирования массы тела человека;  

• преодолевать вредные привычки и организовывать их профилактику средствами 

физической культуры;  

• использовать современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений;   

• выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне;  

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях;  

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности;  

• соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой;  

• понимать современное олимпийское и физкультурно-массовое движения.  

Выпускник получит возможность научиться  

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня; составлять 

планы занятий с использованием физических упражнений разной 

направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия индивидуальных особенностей организма;  

• использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

её роль и значение в жизни человека;  

• использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека, отбирать 

физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в 
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соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности;  

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины 

и массы тела) и развития основных физических качеств;   

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;   

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство;   

• организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки;   

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса.   

1.2.5.14. Основы безопасности жизнедеятельности    

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базовом 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;  

• действовать согласно указанию на дорожных знаках;  

• 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);  

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

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия;  

• 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;  

• Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации;  

• распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность;  
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• описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции;  

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни;  

• объяснять преимущества здорового образа жизни;  

• объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства;  

• использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

• отличать первую помощь от медицинской помощи;  

• оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства;  

• характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;  

• разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Основы комплексной безопасности  

• Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее .  

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.  

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 военноучебные 

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 освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования ОАНО «ПОЗИЦИЯ» 

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

образования в образовательной организации и служит одним из оснований для 

разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах  

обучения как основа их итоговой аттестации;  

 оценка        результатов деятельности        педагогических        работников        

как        основа аттестационных процедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные 

оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а        также        процедур 

внешней оценки,  включающей государственную итоговую аттестацию, 

независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется 

на основании:  

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 

процедур внешней оценки;  

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).  

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением учителей 

по данному предмету и администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 

уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а 

также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 

решений.  

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  
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В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем:  

 оценки       трех       групп       результатов:       личностных,       

предметных,       метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий);  

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

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

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

к представлению и интерпретации результатов.  

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими:  

 для    каждого    предмета    предлагаются    результаты    двух    уровней    

изучения -   базового и углублённого;  

 планируемые        результаты        содержат        блоки        «Выпускник        

научится»       и  «Выпускник получит возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень 

подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий 

базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и 

трактуются как обязательные для освоения.  

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п.  

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

Особенности оценки личностных результатов  

    Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 
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оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; ценностносмысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования.  

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных.  

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы.   

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том 

числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-

научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). 

Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации 

проводить отдельные процедуры по оценке: – смыслового чтения,   

 познавательных    учебных    действий    (включая    логические    приемы    

и    методы познания, специфические для отдельных образовательных областей);   

 ИКТ-компетентности;  

 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий.   

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности 
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регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта.  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка        предметных        результатов        представляет        собой оценку   

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.   

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

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

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные  задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных 

достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(или лиц, их заменяющих). Описание может включать:  

 список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с 

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

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

работа / лабораторная работа и т.п.);  

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки;  

 описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и 

демонстрационные версии итоговых работ;  

 график контрольных мероприятий.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

 Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 
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универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 

собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и 

взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 

выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

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

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 

конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые 

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

заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и 

сроков изучения темы / раздела / предметного курса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации.  
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на 

работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при 

отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

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

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения.  

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра, биместра или иного этапа обучения 

внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в 

дневнике.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

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

уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня10.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (статья 58) и 

локальным нормативным актом образовательной организации.  

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ государственная итоговая аттестация (далее – 

ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения 
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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 

углублённого уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения 

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

которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию.  

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения учителей. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной 

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

также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным 

результатам обучения) и т.д.  

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

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; 

творческое.  
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Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям.  

 Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

и способы действий.  

 Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п.  

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – аттестате 

о среднем общем образовании.  

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 

учебноисследовательской 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  
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(регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

 способность их использования в познавательной и социальной практике;  

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

 способность   к   построению   индивидуальной   образовательной   

траектории,   владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.   

Программа направлена на:  

 повышение  эффективности  освоения  обучающимися 

 основной  

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебноисследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования;  

 формирование      навыков      разработки,      реализации      и      

общественной      презентации обучающимися    результатов    исследования,    

индивидуального    проекта,    направленного    на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:   

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;  

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

 формирование навыков участия в различных формах организации 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;  
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 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности.  

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися 

в разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том 

числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи:  

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;  

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов;  

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

обучающихся;  

 обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся 

к учебе в школе.  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности  

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении 

УУД.  
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Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных 

учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения 

культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 

(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

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

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко 

индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 

личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия 

позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на 

школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, 

проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи).  

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 
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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 

углублённом 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.  
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2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования:  

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  обеспечение возможности самостоятельного выбора 

обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного материала;  

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в 

результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, 

портфолио и т. п.);  

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации;  

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и  

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных 

связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных 

понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира.  

Например:  

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

   методологические и философские семинары;                                                                                                            

  образовательные экспедиции и экскурсии.  

Учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

 выбор   тематики   исследования,   связанной    с   новейшими   

достижениями   в   области науки и технологий;  

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

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

местного сообщества, региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее.  

Открытость  образовательной  среды  позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации:  

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с  

ровесниками, так и с детьми иных возрастов;  

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов;  

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;  

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной 

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

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества;  

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик;  

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся:  

• участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций;  

• участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  

• создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации;  

• получение     предметных     знаний     в     структурах,     альтернативных     

образовательной организации:  

 а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

 б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

 в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  
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 г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например:  

 а)  самостоятельное изучение  дополнительных  иностранных  языков  с  

последующей сертификацией;  

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

 в)  самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и  

университетах;  

 г)  самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его  

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

 д)  самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными  

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

 е)  самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования.  

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебноисследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего 

образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной 

деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для   освоения 

социальной жизни и культуры.  

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует 

навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых 

другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами.  

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 
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Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 

местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских 

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

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

  исследовательское;  

  прикладное;  

    информационное;  

  социальное;  

    игровое;  

  творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются:   

 социальное;    исследовательское;   информационное.  

2.1.6.  Планируемые  результаты  учебно-исследовательской 

 и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление:  

 о   философских   и   методологических   основаниях   научной   

деятельности   и   научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности;  

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

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

 о   том,   чем   отличаются   исследования   в   гуманитарных   областях   от   

исследований   в естественных науках;  

 об истории науки;  

 о новейших разработках в области науки и технологий;  

 о    правилах    и    законах,    регулирующих    отношения   в   научной,    

изобретательской    и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.);  

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в  

результатах исследований    и    предоставляющих    ресурсы    для    проведения    

исследований    и    реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.).   

Обучающийся сможет:  

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

 использовать      основной      алгоритм      исследования      при      

решении      своих      учебно-познавательных задач;  

 использовать     основные     принципы     проектной     деятельности     

при     решении     своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни;  

 использовать элементы математического моделирования при  решении 

исследовательских задач;  
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 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся:  

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе;  

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве;  

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей;  

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели;  

 находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека;  

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества;  

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;  

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов.  

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  

 непрерывность  профессионального развития  педагогических  
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работников образовательной   организации,   реализующей   образовательную   

программу  среднего  общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы;  

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД;  

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,  

исследовательской деятельности;  

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся;  

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве:  

 сетевое  взаимодействие  образовательной  организации  с 

 другими организациями общего и дополнительного образования, с 

учреждениями культуры;  

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося);  

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования;  

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся;  

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

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

носителями иностранных языков и представителями иных культур;  

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства;  
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 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность;  

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во 

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

уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), 

не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 

Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 

которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а 

также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 

информационнокоммуникативными технологиями.  

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 

задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной 

программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в 

специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к 

решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию 

текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В 

таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 

универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели.  

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий  
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 Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный  

характер;  

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, 

колледжей, младших курсов вузов и др.);  

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, 

чьи выпускники принимают участие в образовательном событии;  

 во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 

дебаты и т.п.  

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события:  

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.;  

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

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

параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками;  

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

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

каких принципов ставится то или иное количество баллов;  

 на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних 

и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; 

оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться;  

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами.  

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:         

1. защита темы проекта (проектной идеи);  

2. защита реализованного проекта.  

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

обсуждены:                                                                                                                                          

    актуальность проекта;  

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого  

автора, так и для других людей;  
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 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов;  

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта;  

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие.  

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди.  

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации.  

 Проектная  работа  должна  быть обеспечена тьюторским  

(кураторским) сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение 

с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но 

и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения;   

 при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота 

этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;  

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, 

в которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества 

и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;  

 оценивание производится на основе критериальной модели;  

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным 

лицам определяет сама образовательная организация;  

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.  
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Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки  

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий  

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, 

колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать 

специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой 

работой (посредством сети Интернет).  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

 естественно-научные исследования;  

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии);  

 экономические исследования;  

 социальные исследования;  

 научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов.  

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе).  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов   

2.2.1. Общие положения   

       Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении.   

      Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на ступени 

среднего (полного) общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию.   

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию.   

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой 

и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно 

строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и 

память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 
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Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинноследственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления 

первичных зрительных ощущений.   

Особенностью содержания современного среднего общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.   

 Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.   

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах не только 

содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, социального и учебноисследовательского проектирования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности 

процесса образования на данной ступени общего образования.   

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС ООО, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям.   

Программы по учебным предметам включают:   

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

среднего общего образования с учётом специфики учебного предмета;   

2. общую характеристику учебного предмета, курса;   

3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане;   

4. содержание учебного предмета, курса;   

5. тематическое планирование с определением основных видов 

учебной  

деятельности;   

6. описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;   

7. планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  
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        Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств. В программах предусмотрено 

 дальнейшее  развитие  всех  видов  деятельности  обучающихся, представленных в 

программах начального общего образования. В процессе изучения всех учебных предметов 

обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися.  

  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего 

образования  

Программы учебных предметов на базовом уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к 

результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с 

примерной основной образовательной программой основного общего образования.  

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ 

с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности 

в задачах между уровнями образования.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития 

личностных качеств выпускников.  

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение   планируемых   образовательных   результатов.     

2.2.2.1. Русский язык  

Программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО.  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании 

российской идентичности у ее граждан.  

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со 

всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет 

«Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», 

включается в учебный план всех профилей и является обязательным для 

прохождения итоговой аттестации.  

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение 

общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет 

социальную успешность выпускников средней школы и их готовность к получению 

профессионального образования на русском языке.  

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

уровне среднего общего образования направлено на совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при 
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обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность.  

Базовый уровень  

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Главными задачами реализации программы являются:   

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; формированию устойчивых информационных умений 

и навыков; развитие творческих способностей обучающихся;  

 формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных;  

 расширение знаний по фонетике, лексике, словообразованию, морфологии    

культуре речи ;  

 овладение умением анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учётом их различных интерпретаций; в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 

явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения;  

 совершенствование нормативного использования языка в различных сферах и 

ситуациях, применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

 сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством 

усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского 

народа, русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и 

культуре народов многонациональной России и усвоение форм толерантного 

поведения в поликультурном мире;  

 через осознанное освоение лексического богатства русского языка, 

получившего образцовое воплощение в литературных произведениях 

отечественной классики, формирование личности, несущей звание 

гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, связывающей 

своё будущее с развитием своего края, города;  

 посредством выявления языковых особенностей произведений русской 

литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

 через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных 

языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому 

отношению к миру, сформированность основ экологического сознания, 

понимаемого относительно изучения русского языка как неприменение 

речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии посредством 

организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости 
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саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

 через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение 

понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

 обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни.  

Метапредметные результаты:  

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному 

взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного 

применения этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые 

средства, уместные в конкретной речевой ситуации;  

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 

языковыми средствами оформления поисковой работы, владение 

соответствующими стилями речи;  

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 

принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и 

приводимых аргументов; • приобретение умений самостоятельного поиска 

решений и ответственности за принятое решение в ходе ведения 

исследовательской и проектной деятельности по предложенным лингвистическим, 

межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; • овладение 

качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 

целесообразного оформления собственной точки зрения, использование 

соответствующих речевых средств;  

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование);  

• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; 

выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), 

необходимыми для работы с информацией;  

• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 

целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 

мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и 

исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и 

аналитикосинтетических заданий к фрагмен там предложенных текстов 

нравственно-этической, социально значимой и научно-публицистической 

тематики.  

Предметные результаты:                                                 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка РФ и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества;  

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь; речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, функциональные стили 

языка; функциональносмысловые типы речи; текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  
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 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка, нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний;  

 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения;  

 проведение различных видов анализа слова;  

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике.  

Формы контроля  

• Опрос (устный, письменный)  

• Практическая работа  

• Тест  

• Словарный диктант  

• Творческий работа  

• Контрольный диктант(работа)  

• Комплексный анализ текста  

• Доклад на лингвистическую тему  

• Сочинение  

• Учебный проект  

• Административная контрольная работа  

Материал школьного курса «Русский язык» по классам располагается 

следующим образом: в 10 классе изучаются темы «Русский язык в современном 

мире», «Лексика», «Орфоэпия», «Морфемика. Словообразование. Орфография», 

«Морфология»; в 11 классе – «Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного», 

«Главные члены предложения», «Второстепенные члены предложения», 

«Обособленные члены предложения» и «Сложное предложение».  

Содержание курса  

Введение. Слово о русском языке. Язык как знаковая система и 

общественное явление. Русский язык как государственный, межнационального 

общения. Языки естественные и искусственные. Основные функции языка.  

Лексика. Фразеология. Лексикография. Представление о лексическом 

значении слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Разновидности 

омонимов: омофоны, омографы, омоформы. Паронимы. Паронимический ряд. 

Синонимы, антонимы и их употребление. Происхождение лексики русского языка. 

Исконно-русская лексика и заимствованная. Старославянизмы и их особая роль в 

лексической системе языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления: диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, 

термины. Фразеология.   

 Фонетика. Графика. Орфоэпия. Звуки и буквы. Фонетический разбор слова.   

Чередование звуков.  

Морфемика и словообразование. Состав слова. Морфемный анализ слова. 

Способы словообразования в русском языке: морфологические и 
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неморфологические. Словообразовательный анализ. Формообразование. Основные 

способы образования грамматических форм в русском языке.   

Морфология и орфография. Принципы русской орфографии: 

морфологический, традиционный, фонетический. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в различных 

частях слова. Употребление букв Э, Е и сочетание ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. Употребление гласных 

после шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание непроизносимых и 

двойных согласных на стыке морфем. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в приставках, зависящие от ударения. 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания приставок. 

Правописание гласных ИиЫ после приставок. Написание гласного И после 

приставок _МЕЖ, -СВЕРХ-, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и 

т.д.) Употребление Ъ и Ь . Употребление прописных букв. Правила переноса слов.  

Части речи. Имя существительное.   Определение. Лексико-грамматические 

разряды имен существительных. Падежные окончания И-Е у существительных 1,2,3 

склонения. Гласные в суффиксах имен существительных: правописание суффиксов –

ЕК-, ИК-, -ЕНК-, ИНК-, -ЕЦ-, -ИЦ-, -ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -

ЮШК-, ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных имен существительных: слитное, 

дефисное. Правописание сложных имен существительных.  

Части речи. Имя числительное. Определение. Лексико-грамматические 

разряды имен числительных: количественные, порядковые, собирательные. 

Склонение и правописание имен числительных: слитное, раздельное, дефисное. 

Употребление имен числительных в речи: «один», «оба», собирательных 

числительных.  

Части речи. Местоимение. Местоимение как часть речи. Морфологические 

особенности местоимений. Правописание местоимений. Особенности 

функционирования местоимений.  

Части речи. Глагол. Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. 

Категория вида глагола. Переходность – непереходность глагола. Возвратные 

глаголы. Категория наклонения. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов: личные окончания, 

употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание суффиксов. Трудные 

случаи правописания глаголов.  

Части речи. Причастие. Причастие как глагольная форма. Определение. 

Признаки глагола. Признаки прилагательного. Морфологический разбор причастий. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. 

Правописание окончаний и суффиксов причастий. Правописание Н, НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных. Части речи. Деепричастие. 

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий 

несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастий.  

Части речи. Наречие . Наречие как часть речи. Определение. 

Обстоятельственные и определительные наречия. Образование степеней сравнения 

наречия. Правописание наречий: гласные на конце наречий, слитное, раздельное, 

дефисное написание.  
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Части речи. Слова категории состояния. Слова категории состояния. 

Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. Степени сравнения слов 

категории состояния. Морфологический разбор наречий.  

Служебные части речи.  Предлог как служебная часть речи. Функции 

предлога в речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и сложные 

предлоги. Правописание предлогов: слитное, дефисное, раздельное написание. Союз 

как служебная часть речи. Союзные слова. Виды союзов по происхождению 

(производные и непроизводные), по структуре (простые и составные), по 

синтаксическим функциям (сочинительные и подчинительные). Правописание 

союзов. Правописание союзов и сходных с ними по звучанию слов других частей 

речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. Правописание частиц: раздельное 

написание частиц со словами, дефисное написание частиц со словами. Частицы НЕ и 

НИ. Употребление частиц НЕ и НИ. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова.  

Синтаксис и пунктуация. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ.  

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической 

связи. Синтаксический разбор словосочетания.  

Предложение. Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные.  

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. 

Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Простое осложненное 

предложение. Синтаксический разбор простого предложения. Однородные члены 

предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных 

членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных 

с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. 

Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова.  
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Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. 

Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного предложения.  

 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки 

препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при 

цитатах.  

  

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие 

знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки 

препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

 

Культура речи. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. Культура речи и её основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Соблюдение норм речевого поведения в различных 

ситуациях и сферах общения. Основные коммуникативные качества речи и их 

оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура письменной речи.  

 

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили 

языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи.  

  

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи:  

повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста. 

Анализ текстов разных стилей и жанров.  

 

Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. 

Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В., Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. 

Виноградов. С.И. Ожегов.  
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2.2.2.2. Литература  

Программа учебного предмета «Литература» на базовом уровне среднего 

общего образования разработана на основе требований ФГОС СОО  

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в 

практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. 

Главным условием реализации данной идеи является уже заявленное в примерной 

образовательной программе основной школы принципиально новое осмысление 

результатов образовательной деятельности: освоение учебного предметного 

материала должно быть соотнесено с личностными и метапредметными 

результатами11. Планируемые предметные результаты, определенные примерной 

программой по литературе, предполагают формирование читательской 

компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и 

углубления знаний о литературе.  

Цель учебного предмета «Литература»: освоение знаний о литературном 

процессе и художественном своеобразии произведений русской литературы XIX- 

XXI веков; завершение     формирования соответствующего    возрастному    и    

образовательному    уровню    обучающихся    отношения    к чтению      

художественной      литературы      как      к      деятельности,      имеющей      

личностную      и социальную ценность, как к средству самопознания и 

саморазвития.   

Задачи учебного предмета «Литература»:  

 познавательные:  обогащение  духовно-нравственного  опыта  и  расширение  

эстетического кругозора учащихся;  

практические: формирование грамотного читателя; умение отличать 

художественный текст от других типов текстов, целостное восприятие и понимание 

литературного произведения; эстетические:  становление нравственной,  духовно 

свободной личности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- 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 учѐтом устойчивых познавательных 

интересов;  
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- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; - готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты :  

- 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;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- 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;  
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- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

- смысловое чтение;  

- 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 учѐта 

интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- планирования и регуляции своей деятельности;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий.  

Предметные результаты:                    

• понимание ключевых проблем изученных русских  писателей XIXв.;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания;  

• умение анализировать литературное произведение :определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение  элементарной 

 литературоведческой  терминологией  при  анализе 

литературного произведения;  

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные темы;  

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы как явления словесного 
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искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса.  

Формы  контроля:  

• устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный) главы, нескольких глав повести, романа, 

пьесы, критической статьи;  

• выразительное чтение текста художественного произведения;  

• чтение наизусть стихотворных текстов;  

• устный или письменный ответ на вопрос;  

• комментированное чтение;  

• сочинение на основе литературного произведения;  

• письменный развернутый ответ на проблемный вопрос;  

• творческий зачет;  

• тест;  

• учебный проект;  

• исследовательская работа.  

• контрольная(работа)  

• административная контрольная работа  

Материал школьного курса «Литература» по классам располагается следующим 

образом: в 10 классе изучаются темы по литературе XIX века, а в 11 классе – 

литература ХХ-ХХI вв. Базовый уровень  

                                                     Содержание курса  

       К истории русской литературы 19 века. Из литературы первой половины XIX века  

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», 

«Деревня», «Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», 

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

сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 

роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный 

всадник».  

М.Ю.Леромонтов. Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь 

пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я 

на дорогу... » и др. по выбору. Поэма «Демон».  

Н.В. Гоголь.  Повести: «Невский проспект», «Нос».  

Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века. Социально-политическая 

ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как 

определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между 

либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические 

тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной 

жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в 

поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 

(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные 

концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 
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Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX 

века в развитие отечественной и мировой культуры.  

А.Н. Островский. Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза».  

И.А. Гончаров. Роман «Обломов».  

И.С. Тургенев. Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман 

«Отцы и дети», стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два 

богача» и др. по выбору.  

Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать? » (обзор).  

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому 

писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери 

гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси 

жить хорошо».  

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа... », «Silentium!, 

«Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и 

тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален 

вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» 

и др. по выбору.  

А.А. Фет. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», 

«Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», 

«Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору.  

Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник».  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», 

«Премудрый пискарь».  

А.К. Толстой. Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет,..», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», 

«История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору 

учителя. Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир».  

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».  

А.П. Чехов. Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».  

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» ( 

разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как 

глубинная основа внутреннего развития классики 20 века, рождения «людей эпох», 

переживших свое время. Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе и искусстве.  

И.А. Бунин.   Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо 

мной», «Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. Живописность, напевность, 

философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая 

связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали (для самостоятельного 

анализа). Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое 

дыхание», «Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и 
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лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека 

со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в 

стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей.  

М.Горький.   Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной 

мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-

рассказчика и персонажей легенд. Пьеса «На дне». Философско-эстётическая 

проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образно-

тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного 

конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции.  

А.И. Куприн.   Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека в повести. Любовная драма героини, ее духовное 

превосходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в 

изображении природы. Этнографический колорит повести. Рассказ «Гранатовый 

браслет». Нравственнофилософский смысл истории о «невозможной» любви. 

Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в 

психологической обрисовке характеров и ситуаций.  

Проза Л. Андреева. Рассказ «Иуда Искариот». «Бездны» человеческой души 

как главный объект изображения в творчестве Л. Андреева. Переосмысление 

евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев 

Андреева к вечным вопросам бытия. Своеобразие андреевского стиля, 

выразительность и экспрессивность художественной детали.  

Серебряный век русской поэзии.  Истоки, сущность и хронологические 

границы «русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов 

«нового времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыражения, 

утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в 

русской поэзии начала 20 века (символизм, акмеизм, футуризм).  

Символизм и русские поэты-символисты. Предсимволистские тенденции в 

русской поэзии (творчество С. Надсона, К Фофанова, К. Случевского и др.). 

Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. 

Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, 

В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, 

Вяч. Иванов и др.).  

 В. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту»,  

«Кинжал», «Грядущие гунны» и др. В. Брюсов как идеолог русского символизма.  

Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики Брюсова. 

Феномен «обрусения» античных мифов в художественной системе поэта. Отражение 

в творчестве художника «разрушительной» свободы революции.  

 К. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени», «Челн 

томленья», «Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. «Солнечность» и 

«моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям 

эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. 

Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений Бальмонта.  

Смысл поэзии И. Анненского. Стихотворения «Среди миров», «Маки», 

«Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и 

др. Поэзия Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и исповедальность лирики Анненского. Жанр «трилистника» 
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в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к 

«шуму повседневности» в поэзии Анненского.  

А. Блок.   Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», 

«На железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», 

«Скифы» и др. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной 

Даме». Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в 

процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка 

Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения.  

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение 

«музыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки 

числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. 

Споры по поводу финала «Двенадцати».  

Преодолевшие символизм. Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-

е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и 

кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его программное 

значение для поэтовкубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских» поэтов 

в образно-стилистическое богатство русской поэзии 20 века. Взаимовлияние 

символизма и реализма.  

Лирика Н. С. Гумилева.  Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. Герой-

маска в ранней поэзии Н. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» 

Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта.  

Поэзия А. Ахматовой.   Стихотворения «Мне голос был…», «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», 

«Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики Ахматовой. Тема творчества 

и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах 

России в исповедальной лирике Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений 

военного времени.  

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского 

«Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские 

мотивы и их идейнообразная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ 

«бесслезного» памятника в финале поэмы.  

Лирика М. Цветаевой.   Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», 

«Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в 

руке...») и др. Уникальность поэтического голоса Цветаевой, ее поэтического 

темперамента. Поэзия Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, 

внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные 

черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях 
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разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое 

своеобразие ее поэзии.  

Творчество А. Аверченко.   Развитие традиций отечественной сатиры в 

творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного. Темы и мотивы сатирической 

новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина 

ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического.  

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов.   Октябрьская 

революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Окаянные 

дни» И. Бунина, «Несвоевременные мысли» Горького и др.). Литературные 

группировки, возникшие после  

Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, 

«Перевал», «Серапионовы братья» и др.). Возникновение «гнезд рассеяния» 

эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, 

А. Ремизова, Г. Иванова, М. Цветаевой, А Аверченко и др.). Тема Родины и 

революции в произведениях писателей «новой волны» («Разгром» А. Фадеева, 

«Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М. Шолохова и др.). Развитие жанра 

антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». Развенчание идеи «социального рая на 

земле», утверждение ценности человеческой «единицы». Юмористическая проза 20-

х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность новеллистического 

сказа М. Зощенко (рассказы 20-х годов).  

Творчество В. Маяковского.   Стихотворения «А вы могли бы?.,»; «Ночь», 

«Нате», «Послушайте», «Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка», 

«Юбилейное» и др.. Тема поэта и толпы в лирике Маяковского. Город как 

«цивилизация одиночества» в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях. Тема «художник и революция», ее образное 

воплощение в лирике поэта. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике 

Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы.  

Творчество С. Есенина.   Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит 

ковыль...»,;;«Чую радуницу божью...», «Над темной прядью перелесиц...», «В том 

краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др.  

Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина. Религиозные мотивы в 

ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х 

годов. Любовная тема в поэзии Есенина. Богатство поэтической речи, народно-

песенное начало, философичность как основные черты есенинской поэтики.  

Поэма  «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпического начал в 

поэме «Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив 

сбережения молодости и души как главная тема позднего Есенина.  

Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов. Духовная атмосфера 

десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма 

и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизация власти:  

Рождение  новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. 

Васильева и М. Исаковского (символический образ России-Родины). Лирика Б. 

Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, М. Жарова и др.  
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Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа  

Павки Корчагина в романе «Как закалялась сталь» ;  

Тема коллективизации в литературе. М. Шолохов «Поднятая целина».  

Эмигрантская ветвь русской литературы в 30-е годы. О. Мандельштам. 

Стихотворения «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, 

уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…». 

Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в 

творчестве  

 Мандельштама.  Осмысление  времени  и  противостояние  «веку-волкодаву».  

Художественное мастерство поэта.  

Творчество А.Н. Толстого. Роман «Петр Первый». Попытки художественно 

осмыслить личность царя-реформатора в ранней прозе А. Толстого. Углубление 

образа Петра в романном освоении темы. Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального характера в образе Петра. Образы 

сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы власти и 

народа, личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, 

композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа.  

Творчество М. Шолохова.  Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта 

и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого 

Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного 

очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. 

Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи.  

Творчество М. Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и 

Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной 

системе романа. Нравственнофилософское звучание «ершалаимских» глав. 

Сатирическая «дьяволиада» Булгакова. Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении 

Родины.  

Творчество Б. Пастернака. Стихотворения «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Определение поэзии», 

«Гефсиманский сад» и др. Единство человеческой души и стихии мира в лирике 

Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. 

Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Пастернака. Трагизм 

гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. 

Метафорическое богатство и образная яркость лирики Пастернака.   Роман «Доктор 

Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в романе. Фигура Юрия 

Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания 
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героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». 

«Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования.  

Творчество А. Платонова. Рассказы «Июльская гроза», «Возвращение», 

«Фро», роман «Котлован». Оригинальность, самобытность художественного мира А. 

Платонова. Тип платоновского героя - мечтателя, романтика, правдоискателя. 

«Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе писателя. Соотношение 

«задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья».  

Творчество В. Набокова. Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского 

небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя компромисса». 

Своеобразие сюжетновременной организации повествования. Черты чеховских 

«недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в 

раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-

ироническое звучание финала романа.  

Литература периода Великой Отечественной войны. Отражение летописи 

военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен войны (А. 

Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). Лирика военных 

лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. 

Долматовского, А. Суркова,  

А. Фатьянова. Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, 

«Сын» П.  

Антокольского, «Василий Теркин» А. Твардовского и др.). Проза о войне. В. 

Некрасов «В окопах Сталинграда» и др.  

Творчество А. Твардовского. Стихотворения «Вся суть в одном-

единственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я 

знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В 

чем хочешь человечество вини...» и др. Доверительность и теплота лирической 

интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив 

«лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных испытаний на 

дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней 

лирики поэта. Поэма «По праву памяти». Поэма-исповедь, поэмазавещание. Тема 

прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора.  

Творчество Н.А. Заболоцкого. Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый 

куст», «Не позволяй душе лениться», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой 

суровой» и др. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности 

красоты и единства природы и человека в лирике поэта. Жанр сонета, размышления-

предписания в художественной концепции Заболоцкого.  

Литературный процесс 50-х-80-х годов. Осмысление Великой Победы в 40-е 

- 50-е годы 20 века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. 

Межирова. Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский 

лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.)  

  «Оттепель» 1953-1964 годов - рождение нового типа литературного 

движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. 

Дудинцева, В.  

Тендрякова, В Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. А. Солженицын «Один 

день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов писателя» в повести. 
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Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в 

повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере 

героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

  

  «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. В.М. Шукшин. Рассказы 

«Одни», «Чудик», «Миль пардон. Мадам», «Срезал» и др. Колоритность и яркость 

шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-

общественных полюса в прозе Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и 

деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. Взаимоотношения человека и 

природы в повести В. Астафьева «Царь-рыба». Нравственное величие русской 

женщины в повести В. Распутина «Последний срок».  

  Нравственно-философская проблематика и художественные особенности 

прозы Ю. Трифонова («Обмен»), драматургии А. Вампилова («Старший сын»).  

 

  Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. 

Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. 

Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др.  

 

  Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, 

А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева.  

 

Новейшая русская проза и поэзия 80-х - 90-х годов.   Внутренняя 

противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 

Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к 

человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Е. Носова, Ю. Бондарева, П. 

Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, В. Аксенова, А. 

Проханова. «Людочка» В. Астафьева и «Нежданнонегаданно» В. Распутина как 

рассказы- предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» 

современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и 

др.  

  Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской 

доминантой.  

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая»; литература,  

«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). Поэма в 

прозе «Москва- Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. 

Пелевина, ее «игровой» характер.  

  Ироническая поэзия 80-90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров.и 

др.  

Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в 

творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох.  
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2.2.2.3. Иностранный язык (Английский язык)  

Программа учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне 

среднего общего образования разработана на основе требований ФГОС СОО.  

 Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка 

как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, 

что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета 

«Иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные 

связи. Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  

 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические 

темы для общения в различных коммуникативных ситуациях.  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным 

результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам 

самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Цель курса: развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в 

пределах, определенных федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам и примерной программой по английскому языку.   

Задачи курса:   

• сформировать позитивное отношение к обучению, помочь развить 

социальные, познавательные навыки и природные таланты;  

• выявлять и развивать индивидуальные и творческие способности учащихся;  

• научить соблюдать правила речевого и неречевого этикета;  

• формировать уважительное отношение к представителям других стран.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности,знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
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гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими впроцессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  
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• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

Метапредметными результатами являются:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  
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• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке.  

  

Предметные результаты  

• понимание значения изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь, согласование времен);  

• извлечение страноведческую информацию из аутентичных источников; сведения 

о странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях.   

• Осознание места в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях 

с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения 

в  

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

Говорение  

• умение вести диалог; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

• рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; Аудирование  

• понимание основного содержания и умение извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических,  

публицистических, соответствующих тематике обучения в 11 классе. Чтение 

читение аутентичных текстов различных стилей, используя основные виды 
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чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; Письменная речь  

• умение писать личное письмо, эссе, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной  жизни для:  

• умение общаться с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

• получение сведений из англоязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в целях образования и самообразования. Формы 

контроля  

- Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал; - Now I Know: задания в учебнике, направленные ИД самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля;  

- Задания в конце урока: Think of ten new words and impressions you have learnt in this 

lesson.  

Make sentences using them etc;  

- Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю;  

- Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ;  

- Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий 

(Test Booklet).  

Материал школьного курса «Английский язык» по классам располагается в 

соответствии с темами, затрагивая следующие вопросы в каждой из них: в 10 классе 

изучаются темы «Крепкие узы», «Будни и отдых», «Школа и работа», «Земля в 

опасности», «Каникулы», «Еда и здоровье», «Давайте веселиться», «Технологии»; в 

11 классе –  

«Взаимоотношения», «Если есть желание, будут и возможности», 

«Ответственность», «Опасность», «Кто ты?», «Средства массовой информации», «И 

время придет», «Путешествия».   

Содержание курса  

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой 

и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:  

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная 

мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка.  

Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка.  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства 

массовой информации.  

Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. 

Здоровый образ жизни.  
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Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные 

и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нём, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе. Досуг 

молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места 

и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире.  

Грамматическая сторона речи  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний 

о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных(Conditional I, II, III).  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений 

с конструкциейIwish ... (I wish I had my own room.),сконструкцией so/such + that (I 

was so busy that forgot to phone my parents.),эмфатическихконструкцийтипа It's 

him who ..., It's time you did something.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simpleи Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Pa st 

Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.  

Знание признаков и формирование навыков распознавания и употребления в 

речи глаголов в следующих формах действительного 

залога:PresentPerfectContinuousиPastPerfectContinuous и страдательного 

залога:PresentSimplePassive,FutureSimplePassive,PastSimplePassive, 

PresentPerfectPassive  

Знание признаков и формирование навыков распознавания при чтении 

глаголов в PastPerfect Passive и Future Perfect Passive и неличных форм глагола 

(Infinitive, Participle I иGerund) без различения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present 

Continuous, to be going to.  

Совершенствование навыков употребления 

определённого/неопределённого/нулевого артиклей, имён существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения).  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных 
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местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество(many/much, few/a few, little! a little); количественных и порядковых 

числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, in the end, 

however, etc.).  

2.2.2.4. Математика (алгебра, начала математического анализа, 

вероятность и статистика)  

Программа учебного предмета «Математика (алгебра и начала 

математического анализа, вероятность и статистика)» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО.  

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 

частности, следующие ключевые цели и задачи:  

Базовый уровень  

Цели курса:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин;   

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов.  

Задачи курса:  

 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей;  

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессиональнотрудового выбора.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета Личностные:  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей;  

 формирование ответственного отношения к учению,  готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать  аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные  

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 креативность мышления, инициативу, находчивость,  активность при 

решении геометрических задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений.  

Метапредметные:  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и выводы;  

 умение создавать,  применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё  мнение;  

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке  науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

 умение находить в  различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной 
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форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации;  

 умение понимать и  использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  

 умение выдвигать  гипотезы при решении учебных задач и  понимать 

необходимость их проверки;  

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач;  

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом;  

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера.  

Предметные   

Числовые функции. овладение 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; и уметь применять эти 

понятия при решении задач; определять значение функции по значению аргумента 

при различных способах задания функции; строить графики изученных функций, 

выполнять преобразования графиков; описывать по графику и по формуле 

поведение и свойства функций; находить по графику функции наибольшее и 

наименьшее значения. Описывать с помощью функций различные реальные 

зависимости между величинами и интерпретировать их графики; извлекать и 

анализировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках.  

Тригонометрические функции. овладение понятиями тригонометрические 

функции числового и углового аргумента; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач; применять формулы 

приведения.               Применение формулы приведения для аргумента более 

сложных выражений; преобразовывать графики тригонометрических функций для 

разных периодов заданных функций.  

Тригонометрические уравнения. оперирование понятиями арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс числа; применять формулы для решения простейших 

тригонометрических уравнений; решать тригонометрические уравнения 

графическим методом. Оперирование формулами для решения более сложных 

тригонометрических уравнений; решать тригонометрические уравнения и их 

системы, применяя различные методы их решений; понимать уравнение как 

важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций.                                                                          

Преобразования тригонометрических выражений. Применение понятия синус, 

косинус, тангенс, котангенс произвольного аргумента; вычислять синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа; доказывать тождества; использовать формулы 

приведения; формулы синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух 
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аргументов; формулы двойного аргумента;  выполнять преобразования простейших 

тригонометрических функций..               Выполнение по формулам и правилам 

преобразования тригонометрических выражений повышенного уровня сложности; 

выполнять многошаговые преобразования выражений, преобразовывать 

тригонометрические выражения высокого уровня сложности, используя при 

необходимости справочные материалы.  

Производная. Нахождение сумму бесконечной геометрической прогрессии; владеть 

понятиями: производная функции в точке, производная функции; вычислять 

производные элементарных функций, применяя правила вычисления производных, 

исследовать функции на монотонность и экстремумы, строить их графики с 

помощью производной; решать задачи с применением уравнения касательной к 

графику функции; решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции на промежутке.               Примененять геометрического и 

физического смысла производной в курсе математики в смежных дисциплинах; 

выполнять решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе текстовых задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа.   

Степени и корни. Степенные функции. Овладение понятием степенная функция; 

построение  ее график и уметь применять свойства степенной функции при решении 

задач; различение степенные функции, их свойства и графики; дифференцирование 

степенную функцию;  оперирование степенью с действительным показателем в 

заданиях на вычисление значения выражения. Построение графики степенных 

функций с любым рациональным показателем; выполнение преобразования 

иррациональных выражений, решать уравнения и неравенства, содержащие 

иррациональные выражения; дифференцировать сложную степенную функцию.    

Показательная и логарифмическая функции. Овладение понятиями 

показательная и логарифмическая функции; строить их графики и уметь применять 

свойства функций при решении задач, дифференцировать. Выполнение 

преобразования комбинированных логарифмических и показательных выражений; 

исследовать показательные и логарифмические функции. Вычисление наибольшее и 

наименьшее значение показательной и логарифмической функций.  

Первообразная и интеграл. Овладение понятием первообразной, неопределенного 

интеграла, выполнять преобразования функции  применения формулы и правила 

табличных интегралов; вычислять площади фигур на координатной плоскости с 

применением определённого интеграла.                                                                          

Овладение основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его 

практического применения при нахождении интегралов сложной функции, 

применять физический и геометрический смысл определённого интеграла.  

Формы контроля:  

Математический диктант, проверочная работа, самостоятельная работа, контрольная 

работа, тест, опрос.   

Материал школьного курса «Алгебра и начала анализа» по классам 

располагается следующим образом: в 10 классе изучаются темы, начиная с 

«Числовые функции», заканчивая темой «Производная»; в 11 классе – начиная с 

темы «Степени и функции» и заканчивая темой «Уравнения и неравенства».   

Базовый уровень  
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Содержание курса  

Числовые функции. Определение числовой функции и способы ее задания. 

Свойства функций. Обратные функции.   

Тригонометрические функции .  

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и 

косинус.  

Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция 

y=sinx, её свойства и график. Функция y=sinx, её свойства и график. Функция 

y=cosx, её свойства и график. Периодичность функций у=sinx и y=cosx. 

Преобразования графиков тригонометрических функций. График гармонического 

колебания. Функция у=tgх, у=ctgх, их свойства и графики.  

Тригонометрические уравнения .  

 Первые  представления  о  решении  простейших  тригонометрических  уравнений.  

Арккосинус и решение уравнения cosx=a. Арксинус и решение уравнения sinx=a. 

Арктангенс и решение уравнения tgx=a. Арккотангенс и решение уравнения ctgx=a.  

Тригонометрические уравнения.  

Преобразования тригонометрических выражений .  

Синус и косинус суммы аргументов. Синус и косинус разности аргументов. Тангенс 

суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 

степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму. 

Преобразование выражения Аsinx + Bcosx к виду Сsin(x+t).  

Производная .  

Числовые последовательности (определение, примеры, свойства). Понятие 

предела последовательности. Вычисление пределов последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции. Приращение 

аргумента, приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. 

Определение производной, её геометрический и физический смысл. Алгоритм 

отыскания производной. Вычисление производной. Уравнение касательной к 

графику функции. Исследование функции на монотонность. Отыскание точек 

экстремума. Построение графиков функций. Отыскание наибольших и 

наименьших значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на 

отыскание наибольших и наименьших значений величин.  

Степени и корни. Степенные функции. Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа. Функции у=n√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.  

Показательная и логарифмическая функции . Показательная функция, ее 

свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие логарифма. 

Логарифмическая функция, ее свойство и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому 

основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций.  

Первообразная и интеграл. Первообразная. Нахождение первообразных сложных 

функций. Определенный интеграл. Нахождение площади криволинейной трапеции. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 
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Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности.  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Равносильность 

уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с одной 

переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений.   

2.2.2.5. Математика (геометрия)  

Программа учебного предмета «Математика (геометрия)» на базом уровне 

среднего общего образования разработана на основе требований ФГОС СОО.  

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, 

для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.   

Цели курса: овладение системой знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; интеллектуальное развитие, формирование свойственных 

математической деятельности качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; Задачи курса:  

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве;  

 формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач, проводить доказательные рассуждения, логически 

обосновывать выводы для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета  

Личностные результаты:  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности;  

Метапредметные результаты:  

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; умение понимать и использовать 
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математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; умение планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов.  

Предметные результаты:  

 сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и 

о месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира;   

 сформированность представлений о геометрических понятиях как о 

важнейших математических моделях,   

 владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, и их основных свойствах;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач;  

 сформированность предствлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений;  

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

геометрии; знания основных теорем, формул и умения их применять; 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат.  

Формы контроля:  

Математический диктант, проверочная работа, самостоятельная работа, 

контрольная работа, тест, опрос  

Материал школьного курса «Геометрия» по классам располагается следующим 

образом: в 10 классе изучаются темы, начиная с «Основные понятия стереометрии» 

и заканчивая темой «Векторы в пространстве»; в 11 классе –начиная с темы «Метод 

координат в пространстве. Координаты и векторы », заканчивая темой «Объемы тел 

и площади их поверхностей»  

Содержание курса  
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Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами 

планиметрии.  

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве. 

Признак параллельности прямых. Признак параллельности прямой и плоскости. 

Признак параллельности плоскостей. Свойства параллельности плоскостей. 

Изображение пространственных фигур на плоскости и его свойства.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей .       Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Свойства 

перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. Применение ортогонального 

проектирования в техническом черчении.  

Многогранники. Призма и ее элементы, прямая и наклонная призма, правильная 

призма.  Формулы площади поверхности прямой и наклонной призмы.  Пирамида и 

ее элементы, площади боковой поверхности и полной поверхности пирамиды.  

Правильная пирамида и ее элементы. Теорема о площади боковой поверхности 

правильной пирамиды.  Усеченная пирамида и ее элементы, правильная усеченная 

пирамида и ее апофемы. Теорема о гранях усеченной пирамиды; формула площади 

боковой поверхности усеченной пирамиды.  

Векторы в пространстве. Векторы в пространстве. Действия над векторами в 

пространстве. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Уравнение 

плоскости.  

Метод координат в пространстве. Координаты и векторы . Декартовы 

координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. Угол 

между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Длина 

вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные 

векторы, коллинеарность векторов в координатах. Тела и поверхности вращения. 

Цилиндр, конус и шар. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей .  Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
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2.2.2.6. Информатика и  ИКТ.  

Программа учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего 

общего образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы . В ней 

соблюдается преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи.  

Цель: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах.  

Задачи:  

 изучении общих закономерностей функционирования, создания и 

применения информационных систем, преимущественно автоматизированных.  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя;   

 совершенствование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты :  

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  

 сформированности ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

 сформированности целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции;  

 освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.   

 формированию ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах;  

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса; программы формирования ИКТ-компетентности 

школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.   

 Метапредметные результаты   

В ходе изучения средствами всех предметов у учащихся будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать:  
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 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям);  

 расширению  и  переориентации  рефлексивной  оценки 

 собственных  

возможностей - за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых;     потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить 

вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт;  

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

 основы ценностных суждений и оценок;  

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох.  

  

 практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты 

с другими людьми;    

 В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

 практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности;  

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

 практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций.  

Предметные результаты:  

  составление логических выражений с операциями И, ИЛИ, НЕ;   

  определение значения логического выражения; строить таблицы истинности; 

анализ  информационных моделей (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 

  понимание терминов «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда  

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем;  

 исполнение линейного алгоритма для формального исполнителя с 

заданной системой команд;  

 составление линейных алгоритмов, число команд в которых не превышает  

заданное;   

 разработка и запись на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции.  
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 называние функций и характеристик основных устройств компьютера;  

 описание видов и состава программного обеспечения современных 

компьютеров;  

 подбор программного обеспечения, соответствующее решаемой задаче;  

 оперирование объектами файловой системы;  

 применение основных правил создания текстовых документов; 

использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов;  

 использование средств  автоматизации информационной деятельности при 

создании      текстовых документов;  

 использование основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах;  

 работа  с формулами;  

 визуализирование соотношения между числовыми величинами.  

 осуществление поиск информации в готовой базе данных;  

 организация и функционирование компьютерных сетей;  

 составление запросов для поиска информации в Интернете;  

 использование основные приёмов создания презентаций в редакторах 

презентаций.  

 Формы контроля:  

• Опрос (устный, письменный)  

• Практическая работа  

• Проверочная работа  

• Тест  

• Доклад на заданную тему  

• Учебный проект  

• Контрольная работа  

Материал школьного курса «Информатика и ИКТ» по классам располагается 

следующим образом: в 10 классе изучаются темы, начиная с  темы «Структура 

информатики», заканчивая темой ««Программирование»; в 11 классе – начиная с 

темы «Информационные системы и базы данных», заканчивая темой «Социальная 

информатика.».   

Содержание курса  

Введение.  Структура информатики.   

Цели и задачи изучения курса в 10-11 классах. Предметная область информатики. 

Информация.  

Философские концепции информации. Понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации. Язык представления 

информации; виды языков. Понятия «кодирование» и «декодирование» 

информации. Примеры технических систем кодирования информации. Понятия 

«шифрование», «дешифрование».   

Объемный (алфавитный) и содержательный (вероятностный) подходы к измерению 

информации. Связь между размером алфавита и информационным весом символа. 

Единицы измерения информации, связь между ними.   

Решение задач на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 

приближении равной вероятности символов). Решение задач на измерение 
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информации, заключенной в сообщении, используя содержательный подход (в 

равновероятном приближении). Пересчет количества информации в разные единицы  

Основные принципы представления данных в памяти компьютера. Представление 

целых чисел. Диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком. 

Принципы представления вещественных чисел. Получение внутреннего 

представления целых чисел в памяти компьютера. Определение по внутреннему 

коду значение числа.  

Способы кодирования текста в компьютере. Способы представление изображения; 

цветовые модели.  

Различие растровой и векторной графики. Способы дискретного (цифрового) 

представление звука.  

Вычисление размера цветовой палитры по значению битовой глубины цвета. 

Вычисление объема цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине 

кодирования и времени записи  

Информационные процессы.  

История развития носителей информации. Современные (цифровые, компьютерные) 

типы носителей информации и их основные характеристики. Модель К Шеннона 

передачи информации по техническим каналам связи. Основные характеристики 

каналов связи: скорость передачи, пропускная способность. Понятие «шум» и 

способы защиты от шума. Расчёт объема информации, передаваемой по каналам 

связи,  при известной скорости передачи.  

Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки 

информации. Понятие алгоритма обработки информации.  

 «Алгоритмические машины» в теории алгоритмов. Определение и свойства 

алгоритма управления алгоритмической машиной. Устройство и система команд 

алгоритмической машины Поста. Составление алгоритмов решения  задач для 

управления машиной Поста Этапы истории развития ЭВМ. Неймановская 

архитектура ЭВМ. Архитектура персонального компьютера. Основные принципы 

архитектуры суперкомпьютеров  

Программирование  

Этапы решения задачи на компьютере. Исполнитель алгоритмов, система команд 

исполнителя  

Возможности компьютера как исполнителя алгоритмов. Система команд 

компьютера. Классификация структур алгоритмов. Основные принципы 

структурного программирования  

Система типов данных в Паскале. Структура программы на Паскале. Операторы 

ввода и вывода. Правила записи арифметических выражений на Паскале. Оператор 

присваивания. Составление программы линейных вычислительных алгоритмов на 

Паскале  

Логический тип данных, логические величины, логические операции. Правила 

записи и вычисления логических выражений. Условный оператор IF. Оператор 

выбора select case. Программирование ветвящихся алгоритмов с использованием 

условного оператора и оператора ветвления.  

Операторы цикла while и repeat – until. Оператор цикла с параметром for. 

Программирование на Паскале циклических алгоритмов с предусловием, с 

постусловием, с параметром,  итерационных и вложенных циклов.   
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Понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы. Правила описания и 

использования подпрограмм-функций. Правила описания и использования 

подпрограмм-процедур.  

Описание функции и процедуры на Паскале  

Правила описания массивов на Паскале. Правила организации ввода и вывода 

значений  массива. Правила программной обработки массивов. Составление 

типовых программ обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки 

массива.  

Правила описания символьных величин и символьных строк. Основные функции и 

процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией. Решение типовых 

задач на обработку символьных величин и строк символов  

Информационные системы и базы данных. Основные понятия системологии: 

система, структура, системный эффект, подсистема; основные свойства систем; что 

такое «системный подход» в науке и практике; модели систем: модель «черного 

ящика», модель состава, структурная модель; использование графов для описания 

структур систем. Что такое база данных (БД); основные понятия реляционных БД: 

запись, поле, тип поля, главный ключ; определение и назначение СУБД; основы 

организации многотабличной БД; что такое схема БД; что такое целостность 

данных; этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

структуру команды запроса на выборку данных из БД; организацию запроса на 

выборку в многотабличной БД; основные логические операции, используемые в 

запросах; правила представления условия выборки на языке запросов и в 

конструкторе запросов.  

Интернет. Назначение коммуникационных служб Интернета; назначение 

информационных служб Интернета; что такое прикладные протоколы; основные 

понятия WWW: веб-страница, веб-сервер, веб-сайт, веб-браузер, HTTPпротокол, 

URL-адрес; что такое поисковый каталог: организация, назначение; что такое 

поисковый указатель: организация, назначение.  Основы сайтостроения. Средства 

для создания веб-страниц; в чем состоит проектирование веб-сайта; что значит 

опубликовать веб-сайт.  

Информационное моделирование. Понятие модели; понятие информационной 

модели; этапы построения компьютерной информационной модели. Моделирование 

зависимостей между величинами: понятия: величина, имя величины, тип величины, 

значение величины; что такое математическая модель; формы представления 

зависимостей между величинами. Модели статистического прогнозирования: 

статистика, регрессионная модель; как происходит прогнозирование по 

регрессионной модели. Моделирование корреляционных зависимостей: 

корреляционная зависимость; коэффициент корреляции; возможности у табличного 

процессора для выполнения корреляционного анализа. Модели оптимального 

планирования: оптимальное планирование; ресурсы; ограниченность ресурсов; 

стратегическая цель планирования; задача линейного программирования для 

нахождения оптимального плана; какие существуют возможности у табличного 

процессора для решения задачи линейного программирования  

Социальная информатика. Информационное общество. Информационные ресурсы 

общества; из чего складывается рынок информационных ресурсов; что относится к 

информационным услугам; в чем состоят основные черты информационного 
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общества; причины информационного кризиса и пути его преодоления; какие 

изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества. Информационное право и безопасность: основные 

законодательные акты в информационной сфере; суть Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации.  

2.2.2.7. История  

Программа учебного предмета «История» на базовом уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

Цели изучения курса:  

 Усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории и 

истории России до н.XX  веке в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности;  

 Образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности.  

 Воспитание патриотизма, чувства уважения к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни. Задачи курса:   

 воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур 

народов Европы, Азии, Африки, Америки, их взаимодействию в Новое время;  

 развитие способностей к анализу, обобщению, аргументации, социальному и 

учебному проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе 

образовательной деятельности по усвоению истории Нового времени;  

 формирование  способности применять усвоенные знания о развитии 

капиталистического общества, индустрии, специфике отношений Нового 

времени, развитии науки техники в процессе  осмысления современной 

реальности.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

 представление о видах идентичности, актуальных для становления 

человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире;  

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей, , уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам разных народов;  

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны.  

Метапредметные результаты:  

 способность планировать и организовывать свою учебную и 

коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории, 

видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и 

взрослыми;  
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 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и 

оценки исторических фактов, вести конструктивный диалог;  

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной 

и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, 

обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями, 

представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных 

форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты);  

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы.  

Предметные результаты:   

 овладение ценностными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности в курсе истории;  

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 Формы контроля  

• фронтальный опрос;  

• опрос в парах;  

• контрольная работа;  

• практикум;  

• тестирование;  урок-зачет;  

• урок-викторина.  

Материал школьного курса «История» по классам располагается следующим 

образом: в 10 классе изучаются темы История России (с древнейших времен до 

середины XIX в.); Всеобщая история (с древнейших времен до середины XIX в.); ; в 

11 классе – «История России (вторая половина XIX — начало XXI в.), Всеобщая 

история (вторая половина XIX — начало XXI в.)».  Содержание курса  

История России  

У истоков человеческой цивилизации  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт 

политического, экономического и культурного взаимодействия России с народами 

Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. 

Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории Отечества. 

Историография, научно-популярная и учебная литература по курсу. Основные этапы 
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развития исторической мысли в России. В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. 

Соловьев, В.О. Ключевский.  

Советская историческая наука. Современное состояние российской исторической 

науки.  

Первобытный строй и древнейшие народы на территории Евразии  

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое 

оледенение. Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. 

Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. 

Индоевропейцы. «Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. 

Города-государства Северного Причерноморья. Скифы и сарматы. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угрофинские, 

тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. 

Борьба восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение. Переход от родовой к территориальной 

общине, Восточнославянские города.  

Древняя Русь (9- начало 13 века).  

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. 

Киев и Новгороддва центра древнерусской государственности. Развитие норм прав. 

«Русская Правда». Категории населения. Этнический состав древнерусского 

общества. Закрепление «лествичного» (очередного) порядка наследования власти. 

Княжеские усобицы.  

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 

Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные 

походы русских князей. Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории 

Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. Влияние на Русь 

Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. Происхождение славянской письменности. 

Древнерусские монастыри как центры культуры.  

Русские земли и княжества в 13-середине 15 вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на 

Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси 

в XII - начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. 

Православная Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». 

Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные особенности 

культурного развития. Образование Монгольского государства. Первые завоевания 

монголов. Нашествие на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-

политический строй. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. 

Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру 

Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для русских 
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земель.Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба 

с крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического 

фактора на выбор путей развития Руси. Начало возрождения Руси. Внутренние 

миграции населения. Колонизация Северо-Восточной Руси. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединит Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика московских 

князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.Великое 

княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром 

Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование 

Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как 

государственной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и 

южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Падение Византии 

и установление автокефалии Русской Православной Церкви. Культурное развитие 

русских земель и княжеств в концеXIII - середине XV вв. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет 

древнерусской иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская 

литература: летописи, жития, сказания и «хождения».  

Древняя Русь  

Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и 

хозяйственнокультурные типы. Великое переселение народов и новая этническая 

карта Восточной Европы. Расселение славян. Финно-угорские, балтские племена. 

Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария.  

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ 

жизни восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. 

Родоплеменная организация восточных славян и ее эволюция. Племенные союзы. 

Языческие верования. Устройство мира в представлении восточных славян. 

Славянские боги.  

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки 

формирования Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные 

походы. Русь и Византия. Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее 

значение.  

Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало 

княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в 

Древнерусском государстве. Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная 

структура древнерусского общества. Русская Правда.  

Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на 

культуру. Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. 

Литература. Летописание. Бытовая культура.  

Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. 

Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. 
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Рост городов. Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба за 

великокняжеский стол. Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического 

влияния. Новгородская земля. Система государственного управления. Культура 

Руси в XII – начале XIIIв. Архитектура. Живопись. Литература.  

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные 

походы монголов. Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба 

русских княжеств с монгольским нашествием и его последствия. Образование 

Золотой Орды. Система государственного управления. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Александр Невский.  

Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой.  

Российское государство в XIV – XVII веках  

Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения Москвы. Первые 

московские князья, рост их владений. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского и Русского. Правление в Московском княжестве Дмитрия Донского. 

Куликовская битва и ее значение. Василий I. Василий II. Междоусобица в 

Московском княжестве. Рост территории Московского княжества. Русь и 

государства-наследники Золотой Орды.  

Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского 

владычества. Завершение процесса объединения русских земель. Система органов 

государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497г. Концепция «Москва – 

третий Рим». Централизация государственного управления. Формирование 

сословнопредставительной монархии. Экономическое развитие в XIV – XVIвв. 

Изменения в социальной структуре общества. Дворянство. Формирование сословий. 

Начало оформления крепостного права.  

Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. 

Опричнина. Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины 

и начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы смуты. Интервенция Польши и 

Швеции. Первое и Второе ополчения. К.М.Минин, Д.М.Пожарский. Роль церкви в 

усилении национальноосвободительного движения. Земский собор 1613 г.  

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. 

Ликвидация последствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. 

Политика Алексея Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол 

православной церкви. Старообрядчество. Изменения в экономике и социальном 

строе. Соборное уложение 1649г. Народные волнения. Новые явления в духовной 

жизни общества.  

Начало формирования многонационального государства. Политическая карта 

Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение 

Дикого поля. Казачество. Освоение севера европейской части России. 

Присоединение к России Восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. 

Присоединение Левобережной Украины.  

 Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. 

Литература. Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век 

русской средневековой культуры. Светские тенденции в культуре.  

Российская империя в XVIII веке  

Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «великое посольство». 

Борьба за выход к Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. 
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«Регулярное» государство Петра I. Государственные преобразования. Утверждение 

абсолютизма. Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие 

Петра. Просвещенный абсолютизм в России. Правление Екатерины II. Расширение 

дворянских привилегий. «Жалованная грамота дворянству».  

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII – 

XVIIIвв.  

Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и 

финансы. Сословный строй России. «Золотой век» российского дворянства.  

Расширение территории государства. Северная война и территориальные 

приобретения России. Внешняя политика Екатерины II. Расширение западных 

границ России во второй половине XVIIIв. Россия и Польша. Борьба за выход к 

Черному морю. Продвижение на Юг. Территориальное расширение России на 

Восток. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Образование, наука и культура. 

Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в области культуры и быта. 

Образование и наука. Создание Академии наук. Открытие Московского 

университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература.  

Архитектура. Изобразительное искусство.  

Россия в  первой  половине  XIX в.  

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел 

I. Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней 

политики. Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и 

крестьянский вопрос в России в первой половине XIXв.  Крепостничество как 

сдерживающий фактор экономического развития страны.  

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале 

XIX в. Появление общественно-политических организаций. Декабристы. 

Консерватизм: в поисках государственной идеологии. Западники и славянофилы. 

Зарождение идей русского социализма.  

Россия – многонациональная империя.  Расширение территории в первой трети XIX 

в. Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. 

Завершение формирования территории империи. Заседание Сибири и Дальнего 

Востока. Население Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания 

империи.  

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр.  

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет.  

История. Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века  

Основные тенденции мирового общественного развития. Россия и мировой 

исторический процесс.  

Россия в начале XX в.   

Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской 

экономики. Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический 

капитализм в России и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 

1900—1908 гг. Промышленный подъем 1913 гг. Отечественные предприниматели 

конца XIX — начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития 

сельского хозяйства.  
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Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение 

социальноэкономических и политических противоречий в стране. Рабочее 

движение. Крестьянские волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических 

партий. Особенности их формирования. Организационное оформление и идейные 

платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. 

II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. 

Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б. Струве).  

 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг.  

 

В годы первой революции. Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, 

характер, особенности, периодизация. Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое 

воскресенье. Основные события весны—лета 1905 г. Радикальные политические 

партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество. Первый Совет 

рабочих депутатов. Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская 

политическая стачка. Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 

1905 г. Организационное оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. 

Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное 

восстание в Москве и других городах. Спад революции. Динамика революционной 

борьбы в 1906—1907 гг. Становление российского парламентаризма. Соотношение 

политических сил. I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика 

либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский 

государственный переворот.  

 

Накануне крушения. Политическое и социально-экономическое развитие. 

Третьеиюньская монархия. III Государственная дума. П. А. Столыпин. 

Карательнорепрессивная политика царизма. Аграрная реформа. Развитие 

промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем общественно-

политического движения в 1912— 1914 гг. «Вехи».  

 

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. 

Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в 

Первой мировой войне. Причины и характер войны. Отношение российского 

общества к войне. Военные действия на Восточном фронте. Влияние войны на 

экономическое и политическое положение страны.  

 

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, 

философской и политической мысли. Литературные направления. Художественные 

объединения («Союз русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). 

Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура.  

 

Россия в 1917 г. По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. 

Восстание в Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение 
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самодержавия. Двоевластие, его сущность и причины возникновения. Внутренняя и 

внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные 

партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы 

и Временное правительство.  

Апрельский кризис правительства. От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 

1917 г. Расстановка политических сил. Курс большевиков на вооруженное 

восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов. 

Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование 

советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти 

в стране. Возможные альтернативы развития революции.  

Историческое значение Великой Российской революции.  

 

Становление новой России. Создание советского государства и первые 

социальноэкономические преобразования большевиков. Слом старого и создание 

нового государственного аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание 

Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания.Блок партии 

большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 

Конституция РСФСР. «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. 

Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о 

земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика 

продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. Начало 

«культурной революции», ее сущность. Борьба в большевистской партии по вопросу 

о заключении сепаратного мира. Брестский мир, его значение. Гражданская война и 

интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. Основные этапы 

Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил революции и 

контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика 

«белых» правительств.  

Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, С. С. 

Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. Деникин и др.). 

Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на 

исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и 

потомками. 

  

Россия, СССР: годы нэпа. Экономический и политический кризис 1920 — начала 

1921 гг. Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте. Социально-

экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. 

Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. 

Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV 

съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. Национально-государственное 

строительство. Принципы национальной политики большевиков и их реализация на 

практике в первые годы советской власти. Проекты создания советского 

многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Национально-государственное строительство в 20-е гг. Общественнополитическая 

жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и общество. Положение 

церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение 

идеологии и практики авторитаризма. Культура. Новый этап «культурной 
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революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с неграмотностью. Развитие 

системы среднего и высшего образования, науки. Литература и искусство. Внешняя 

политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная 

дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика 

Коминтерна.  

 

СССР: годы форсированной модернизации. Социально-экономические и 

политические преобразования в стране (конец 20-х гг. — 1939 г.). Разногласия в 

партии о путях и методах строительства социализма в СССР. Хлебозаготовительный 

кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин. 

Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники 

индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов 

кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации 

кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над 

«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. 

Формирование режима личной власти И. В. Сталина. Завершение «культурной 

революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация массовой 

неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному образованию. 

Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 

Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма». 

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 

ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской 

внешней политики. Советская страна накануне Великой Отечественной войны.  

Разгром японских войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская 

война. Расширение территории СССР. Военно-экономический потенциал 

Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в оценке военно-

стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению агрессии.  

 

Великая Отечественная война. Причины, характер, периодизация Великой 

Отечественной войны. Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской 

Германии и ее союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая 

оборона. Отступление с боями Красной Армии летом—осенью 1941 г. Битва за 

Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной—осенью 1942 

г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном направлениях. 

Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. Коренной 

перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на 

Курской дуге. Форсирование Днепра. Военные действия на фронтах Великой 

Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление государственной границы 

СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Вступление СССР в войну против Японии. 
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Дальневосточная кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. Советские 

полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек на 

войне. Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское 

движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 

Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все 

для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора 

врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики 

страны на военный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных 

ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и культура. СССР и 

союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. 

Крымская конференция. Потсдамская конференция. Итоги и уроки Великой 

Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы.  

 

Последние годы сталинского правления. Восстановление и развитие народного 

хозяйства. Последствия войны для СССР. Промышленность: восстановление 

разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное 

развитие военнопромышленного комплекса. Главные мобилизационные факторы 

послевоенной экономики. Обнищание деревни. Власть и общество. Послевоенные 

настроения в обществе и политика И. В. Сталина. Социальная политика и ее 

приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. 

Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни 

городского и сельского населения. Отмена чрезвычайного положения в СССР. 

Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление съездов общественных 

организаций. Развитие культуры. Открытие новых академий, научных институтов и 

вузов. Введение обязательного образования в объеме семи классов.   Усиление 

режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о 

литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических 

репрессий. Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене 

после Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных 

держав. Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание 

социалистического лагеря. Участие и роль СССР в решении основных 

международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка 

международного движения сторонников мира.  

 

СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы. 

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. 

С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение 

курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: 

обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. 

В. Сталина. Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на 

углубление демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. 

Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. Преобразования в экономике. 

Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной политике. Освоение целины. 

Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-технического 

прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития 

народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление 
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трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание 

дисбаланса в экономике в начале 60-х.  Особенности социальной политики. Уровень 

жизни народа. СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к 

ослаблению международной напряженности. СССР и мировая система социализма. 

Организация Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с 

капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки.  

 

Советский Союз в последние десятилетия своего существования. Нарастание 

кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев. 

Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. 

Нарастание трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. 

Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: 

причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис «директивной 

экономики» и его причины. Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — 

апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. 

Застойные явления в духовной жизни страны. Период перестройки. Курс на 

экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция перестройки. 

Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на политическую арену 

новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События августа 1991 г. 

Распад СССР и создание СНГ. Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 

70-х гг. От конфронтации к разрядке. Новое обострение международной ситуации. 

Афганистан (1979). Концепция нового политического мышления: теория и практика.  

 

 На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. Начало 

кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. 

«Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация 

государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в 

середине 90-х гг. Становление президентской республики. Обострение 

противоречий между исполнительной и законодательной властью. Народный 

референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. 

Упразднение органов советской власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь 

середины 90-х гг. Обострение процесса сепаратизма. Национальногосударственное 

строительство России. Российское общество в первые годы реформ. Изменение 

социальной структуры и уровня жизни населения. Становление гражданского 

общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях. Россия на 

рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. События в 

Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации 

В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная 

политика. Национальная политика. Культура. Политическая жизнь страны в начале 

XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и 

Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. 

Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья.  
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Всеобщая история  

Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья  

Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и 

торговли.  Ранние цивилизации и их особенности. Государство на Востоке. 

Деспотия. Возникновение античной цивилизации. Аристократия и демократия в 

античных полисах. Эллинизм:  

государство и общество. Римский мир Средиземноморья.  

Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской 

империи. Великое переселение народов и его последствия для мира 

Средиземноморья. Падение Западной Римской империи. Начало эпохи 

Средневековья. Влияние античной традиции на политическую жизнь, право, 

градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья.  

Латинский язык и литература в духовной жизни Средневековья. Этническая карта 

Европы. Общественный строй варварских народов Европы. Роль христианства в 

жизни средневекового общества.  

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и 

хозяйственная деятельность. Образование варварских королевств. Франкское 

государство и его завоевания. Образование государств  во Франции, Германии и 

Италии. Формирование раннефеодального общества. Феодальная собственность и 

феодальное поместье. Феодальная лестница: сеньоры и вассалы. Дальнейшее 

политическое дробление. Образование Священной Римской империи. Сословия 

средневекового общества. Христианство и христианская церковь в жизни человека 

Средневековья. Духовная и светская власть.  

Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. 

Особенности развития Византии. Античная и христианская традиции в жизни 

византийцев. Государственная власть и церковь в Византийской империи. Раскол 

христианской церкви. Византия – крупнейшее христианское государство раннего 

Средневековья. Внешняя политика византийских императоров. Влияние Византии 

на славянский мир.  

Исламский мир. Аравия – родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение 

новой религии. Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. Образование 

халифата. Раскол в исламе: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй 

половине VII – X в.  

Мусульманская культура. 

  

Западная Европа в XI – XV веках  

Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского 

хозяйства. Развитие ремесла и техники. Средневековый город и горожане. Торговля 

и банковское дело. Укрепление королевской власти в Англии и во Франции. 

Создание централизованных государств. Ослабление Священной Римской империи. 

Изменение роли церкви в жизни западноевропейского общества. Еретические 

движения.  

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и 

мусульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии 

и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной 

Европе. Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях 
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средневековых европейцев. Христианство и культура. «Рыцарская культура». 

«Крестьянская культура». «Городская культура». Средневековые университеты.  

 

Запад в Новое время.  

Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. 

Великие географические открытия XV-XVI веков. Начало колониальных захватов и 

создания колониальных империй. Социальная структура западноевропейского 

общества. Реформация в Европе. Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и 

религиозные войны. Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации.  

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-

экономическое развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной 

европейской экономики. Развитие товарно-денежных отношений. Процесс 

формирования и общие черты европейского абсолютизма. Абсолютизм во Франции. 

Экономическая политика эпохи абсолютизма. Английский абсолютизм. Английская 

революция XVII в. Начало формирования гражданского общества и правового 

государства.  

Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механической картины мира. 

И.Ньютон. Рационализм. Распространение материализма и атеизма. Общественная 

мысль эпохи Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо.  Идеи правового государства, 

разделения властей. Ш.Монтескье. Воздействие идей Просвещения на политические 

и духовные процессы Нового времени. Просвещенный абсолютизм в странах 

Европы.  

Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в 

Северной Америке. Начало войны за независимость. Дж.Вашингтон. Принятие 

Декларации независимости США. Основные принципы американской 

государственности.  

Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее 

основные этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей 

гражданского общества и правового государства. Диктатура якобинцев. Значение 

Великой французской революции. Тенденции развития европейской культуры XVI – 

XVIII вв. Идеи гуманизма. Культура эпохи  

Возрождения. Итальянское Возрождение и его творцы. Искусство барокко. Его 

особенности в различных странах. Превращение Франции в центр европейской 

художественной культуры. «Большой стиль».  

 

Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации  

Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 

брюмера. Провозглашение Франции империей. От войн республики к войнам 

империи. Антинаполеоновские  коалиции. Изменения политической карты Европы. 

Российскофранцузские отношения. Тильзитский мир. Наполеоновские войны и 

социальнополитические перемены в Европе. Крах наполеоновской империи.  

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки 

перехода к промышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве Англии. 

Начало промышленного переворота в Англии и его значение. Промышленный 

переворот во второй половине XIXв. Изменения в структуре общества.  



122 

 

Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного 

союза. Революции 1830 г. и 1848г. во Франции. Империя Наполеона III. Революции 

1848 – 1849  гг. в Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ 

конституционализма. Парламентские реформы в Великобритании. Борьба против 

рабства в США. Гражданская война. Формирование гражданского общества и 

правового государства.  

Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. 

Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма.  

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и 

Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. 

Последствия европейской колонизации для стран Востока. Возникновение 

независимых государств в Латинской Америке.  

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение 

национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры 

мировой экономики. Новые явления в экономике стран Запада. Возникновение 

монополистического капитализма. Колониальные захваты и создание новых 

колониальных империй. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и 

политические партии во второй половине XIXв.  

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении 

природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой 

информации. Научно-технический прогресс и общество.  

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. 

Национальные литературы и мировой литературный процесс. Основные 

направления художественной культуры. Театральное искусство. Изобразительное 

искусство. Музыка.  

 

Всеобщая история  

Мир в начале XX в      Становление индустриального общества. Новые явления в 

экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. 

Реформизм в деятельности правительств. Создание новых политических партий. 

Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения в структуре общества. 

Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики индустриального 

строя. Научно-технический прогресс. Ведущие государства мира в начале XX в. 

(Великобритания, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-

Венгерская империя). Общие и специфические черты экономического и 

политического развития. Политический строй. Основные цели внешней политики. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая 

характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, 

Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения 

модернизации экономики и общества. Характеристика политических режимов. 

Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение 

интересов ведущих держав. Системы колониального управления. Начало 

антиколониальной борьбы. Международные отношения в 1900—1914 гг. 

Территориальный раздел мира. Две тенденции в международной жизни начала XX в. 

Противостояние двух коалиций:  
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Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции 

в Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление 

международной напряженности.  

 

Первая мировая война (1914—1918). Военные действия на основных фронтах 

Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы 

сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение новых видов 

вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап боевых 

действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. 

Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия. Война и 

социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального 

периода. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Антивоенные и национальнодемократические движения. Итоги Первой мировой 

войны.  

 

Образование национальных государств в Европе. Образование национальных 

государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-Венгерской и 

Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской 

республики в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов 

образования национальных государств. Послевоенная система международных 

договоров. Требования странпобедительниц и противоречия между ними. 

Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская 

мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской 

системы.  

 

Социально-экономические и политические изменения в ведущих государствах 

в 20-е г. XX в. Основные социально-экономические и политические процессы 

послевоенного развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и 

политике Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация 

экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация стран. 

Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый 

экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения. 

Возникновение фашистской партии и переход к созданию корпоративного 

государства в Италии. Основные итоги развития индустриальных государств к 

концу 20-х гг. Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные 

трудности. Социально-политические противоречия. Установление авторитарных 

режимов. Внешняя политика. Международные отношения в 20-е гг. XX в. 

Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового 

порядка. Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана— 

Келлога. Итоги эволюции международных отношений к началу 30-х гг.  

 

Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. Мировой 

экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние 

биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других 

стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой 

депрессии. Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; 
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установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и 

условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных 

режимов. Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис 

Веймарской республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного 

нацистского государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация 

промышленности. Преследование социалдемократов и коммунистов. Геноцид в 

отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» 

президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного регулирования 

хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение 

изоляционизма во внешней политике. Особенности развития государств Азии, 

Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. Воздействие Первой 

мировой войны на страны Востока. Социально-экономическое и политическое 

развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для национального 

освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.  

 

Распад Версальско-Вашингтонской системы. Международные отношения в 30-е 

гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой 

мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты 

Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. 

Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной 

безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. 

Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-

германского пакта о ненападении.  

 

Начало, ход и этапы Второй мировой войны. Причины войны и планы 

участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. 

Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром 

Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление 

Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой 

войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — 

завершение Второй мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. 

Движение Сопротивления на оккупированных территориях.  Дипломатия в 1939— 

1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. 

Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия 

Германии, Италии и Японии в годы войны.  

 

Международные отношения во второй половине XX в. Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения 

международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной 

и Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного 

развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. 

Доктрина Трумэна и план Маршалла. Первые конфликты и кризисы «холодной 

войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском 

полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского договора. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 
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окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные 

характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его 

основное содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) 

и его содержание. Окончание «холодной войны».  

 

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в. 

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран 

Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946  г. — конец 50-х гг.) — 

масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование 

послевоенной политической системы. Преодоление экономических последствий 

войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной 

защищенности, высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего 

благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50—60-е гг. 

Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический кризис. 

Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров 

международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — проведение 

жесткой социальной и экономической политики. Экономическое развитие стран 

Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-

политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и 

прекращения существования СССР на политические и социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40х — 90-е гг. XX в. Особенности 

социально-экономического и политического развития США, Великобритании, 

Франции, Италии, Германии, Японии.  

 

Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в. Положение в странах 

Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств 

региона в орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и 

усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к 

власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции 

коммунистических режимов.  

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 

80— 90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, 

демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических 

преобразований. 

 

 Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. 

Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи 

социально-экономических трансформаций. Характеристика развития отдельных 

государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. 

Китайская Народная Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). 

Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. 

Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.  

 

Наука, культура и спорт в XX в. Развитие естественных и гуманитарных наук, 

возникновение новых научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад 
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российских ученых в мировую науку. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Развитие реалистического искусства. Возникновение массовой 

культуры. Формирование новых художественных направлений и школ. Особенности 

развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Новая роль религии. 

Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие спортивного 

движения. Олимпийские игры. Две волны научнотехнической революции 50—90-х 

гг. XX в. Формирование информационного общества. Основные направления НТР в 

50—60-е гг. Воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов 

на научные исследования. Мирное и военное использование естественно-научных 

открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 

80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество.  

 

2.2.2.8. Обществознание.  

Программа учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования разработана на основе требований ФГОС СОО.  

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами 

жизни общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, 

которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является 

интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, 

социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что 

позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 

какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира.  

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению к 

содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования путем углублённого изучения ранее изученных объектов, раскрытия 

ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового 

содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 

относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области 

наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие 

выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире.  

Цель курса: формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства.  

       Задачи курса:  

 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме;  

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

 овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

 формирование представлений об основных тенденциях и возможных  
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перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

 формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни 

с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

 формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития.  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты   

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);  

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога;  

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных   критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  
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4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных  источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Предметные результаты:   

• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;   

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связисоциальных объектов и процессов;   

• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;   

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;   

• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;   

• сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития.  

Формы контроля  

• фронтальный опрос;  

• опрос в парах;  

• контрольная работа;  

• практикум;  

• тестирование;  урок-зачет; урок-викторина  

Материал школьного курса «Обществознание» по классам располагается 

следующим образом: в 10 классе изучаются темы, начиная с темы «Человек в 

обществе», заканчивая темой «Человек в 21 веке»; в 11 классе – начиная с 

темы«Экономическая жизнь общества», заканчивая темой «Политическая жизнь 

общества».   

Содержание курса  

Человек в обществе. Понятие об обществе. Общество как совместная 

жизнедеятельность людей Общество и природа Общество и культура. Науки об 

обществе Структура общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты.  
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Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры 

личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ 

существования людей. Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. 

Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание  мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии Многообразие форм 

человеческого знания Социальное и гуманитарное знания. Человек в системе 

социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация личности 

Единство свободы и ответственность личности.  

Общество как мир культуры. Духовная жизнь общества. Культура и духовная 

жизнь. Формы и разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог 

культур. Средства массовой информации Наука и образование. Наука, ее роль в 

современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, её категории. Религия, её роль в жизни 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 

ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России Современное российское законодательство. Основы 

государственного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. 

Правовая культура.  

Человек в 21 веке. Общество в развитии. Многовариантность общественного 

развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия.  

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.  
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Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики.  

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя.  

Социальная сфера   

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль.  

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений.  

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Культура семейных отношений.  

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.  

Политическая жизнь общества   

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, её происхождение и виды.  

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной 

России. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 

гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой 

коммуникации, их роль в политической жизни общества.  

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология.  

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие.  

Политическая культура.  

2.2.2.9. Биология.  

Программа учебного предмета «Биология» на базовом уровне среднего 

общего образования разработана на основе требований ФГОС СОО.  

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического 
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сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой  из разных 

источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами 

учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. Изучение биологии на базовом уровне 

ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников.  

Цель: приобретение компетентности в сфере биологических знаний для объяснения 

процессов и явлений живой природы и использование информации о современных 

достижениях в области биологии и экологии.   

 

Задачи :  

 развитие мышления учащихся, формирование у них 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

биологические явления;  

 овладение школьными знаниями о терминах, теориях, гипотезах, 

методах биологической науки; о современной научной картине мира;   

 формирование познавательного интереса к биологии, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

 знать правила поведения в природе;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения 

человека и природы;  

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

 понимать социальную значимость и содержание профессий, 

связанных с биологией;  испытывать любовь к природе;  

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям 

на благо природы;  

 уметь отстаивать свою точку зрения;  

 уметь слушать и слышать другое мнение Метапредметные 

результаты:  

 умение работать с разными источниками информации: текстом 

учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками;  

 анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из 

одной формы в другую;  

 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,   
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 структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи;  

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность действий 

и прогнозировать результаты работы.   

 осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном.  

Предметные результаты:  

Умение характеризовать:  

1.строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);   

2.сущность  биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение, 

 действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

3.вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки;  4.биологическую терминологию и символику; 

Уметь объяснять:  

• роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира;   

• единство живой и неживой природы, родство живых организмов;   

• отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека;   

• влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

уметь решать   

• элементарные биологические задачи;   

• составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания);  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности;  

• сравнивать:   

• биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;   

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде;  

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  

Формы контроля  
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• Опрос (устный, письменный)  

• Проверочная работа  

• Биологический диктант  

• Самостоятельная работа  

• Тест  

• Лабораторная работа  

• Доклад   

• Учебный проект  

Материал школьного курса «Биология» по классам располагается следующим 

образом: в 10 классе изучаются темы «Введение в курс общебиологических 

явлений», « Биосферный уровень организации жизни», «Биогеоценотический 

уровень организации жизни», «Популяционно-видовой уровень»; в 11 классе – 

«Организменный уровень организации жизни», «Клеточный уровень организации 

жизни», «Молекулярный уровень проявления жизни».  

Содержание курса  

Введение в курс общебиологических явлений.  

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого.  

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой 

природы. Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, 

описание и эксперимент).  

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Живой мир и культура.  Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их 

влияние друг на друга, взаимодействие с биологией и природой. Объект изучения 

биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Биосферный уровень организации жизни.   

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере.  

Гипотезы А.И. Опарина и Дж. Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) 

на Земле. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция 

биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический 

круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема.  

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии 

биосферы. Особенности биосферного уровня организации живой материи.  

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Значение экологических факторов в жизни 

организмов. Оптимальное, ограничивающее и сигнальное действия экологических 

факторов. Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия  разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 
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веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биогеоценотический уровень организации жизни   

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, 

биоценоз и экосистема.  

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. 

Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в 

биогеоценозе.  

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и 

смена биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение 

разнообразия экосистем.  

 Экологические законы природопользования. Проведение биологических 

исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 

исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их 

решения.  

Популяционно-видовой уровень   

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида.  

История эволюционных идей. Роль Ч. Дарвина в учении об эволюции. Значение 

работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Популяция как основная единица эволюции. Движущие силы и факторы 

эволюции. Результаты эволюции.  Система живых организмов на Земле. 

Приспособленность организмов к среде обитания.  

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об 

эволюции – синтетическая теория эволюции (СТЭ). Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы.  

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде 

обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.  

Организменный уровень организации жизни   

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа 

питания: гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, 

хемотрофы). Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его 

значение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. 

Искусственное оплодотворение у растений и животных.  
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Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, 

никотина и наркотических средств на развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика  - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.   

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). 

Мутации, их материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их 

влияние на организм человека и на живую природу в целом.  

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 

цитологические основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон 

Т.Моргана.  

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные 

представления о гене, генотипе и геноме.  

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их 

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики.  

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и 

показатель образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в 

жизни каждого человека.  

Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация и искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека).  

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. 

Способы борьбы со СПИДом.  

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на собственный организм; составление простейших схем 

скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка 

этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  

Клеточный уровень организации жизни   

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о 

клетке (Р.Гук, К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки.  

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. 

Клетка – основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточного и многоклеточного организмов.  

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира.  

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – 

биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с 

хромосомами.  

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные 

органоиды, их функции в клетке.  

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения 

эукариотических клеток.  
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Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические и 

половые клетки. Особенности образования половых клеток.  

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – 

комплекс ДНК и специфических белков.Функции хромосом как системы генов. 

Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и 

размеров хромосом в клетках.  

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. 

Понятие «целесообразность». Научное познание и проблемы целесообразности.  

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения 

клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений.  

Молекулярный уровень проявления жизни   

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе.  

Основные химические соединения живой материи. Органические и неорганические 

вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент живого. Основные 

биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и полимерных 

соединениях.  

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, 

липидов, нуклеиновых кислот.  

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. 

Структура и функции ДНК – носителя наследственной информации клетки. 

Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК. Правило 

комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. Строение, функции и 

многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот.  

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как 

уникальная молекулярная система процессов создания органических веществ. 

Световые и темновые реакции фотосинтеза.  Роль фотосинтеза в природе.  

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство 

белков в клетке.  

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как 

часть метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и 

кислородный этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки.  

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов 

биомолекулярных процессов.  

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время 

экологической культуры человека и общества. Экология  и новое воззрение на 

культуру. Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Экологическая 

культура – важная задача человечества.   

2.2.2.10. Физика  

Программа учебного предмета «Физика» на базовом уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО.  

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнение исследовательской и практической деятельности.  
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В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с 

физическими основами современного производства и бытового технического 

окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к 

физической информации, полученной из разных источников.  

Успешность изучения предмета связана с овладением основами 

учебноисследовательской деятельности, применением полученных знаний при 

решении практических и теоретических задач.  

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических 

объектах и процессах 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.  

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части 

формирования   у   обучающихся   научного   мировоззрения,   освоения   

общенаучных   методов познания, а также практического применения научных 

знаний заложены межпредметные связи в области естественных, математических и 

гуманитарных наук.  

Цель курса: освоение знаний о физических явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 
физической картине мира.  

Задачи курса:   

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки, о современной научной картине 

мира, о широких возможностях применения физических законов в технике и 

технологии;  

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических 

явлений и законов;  

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии.  

Личностные результаты:  

 в ценностно - ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность;  

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории;  

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью.  
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 убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

общества, уважения к творцам науки и техники, отношение к физике как 
элементу общечеловеческой культуры и т.д.;  

 сформированность уважительного отношения к труду, наличия опыта участия 

в социально значимом труде;  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 Метапредметные результаты:  

 умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

 способность выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

 умение заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

овладение навыками самостоятельного приобретения знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования и т.д.;  

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами и т.д.;  

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной и символьной формах и т.д.;  

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем и т.д.  

 формирование действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы;  

 практическому освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;умение заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;  

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности.  

Предметные результаты:  

 понимать смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, движение, свободное падение тел, гравитационное 

поле, инерция, идеальный газ, электрическое поле, электрический ток и т.д.  

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и 

твердых тел.  

 понимать смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, мощность, внутренняя энергия, механическая энергия, 
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абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд.  

 понимать смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, постоянного электрического тока.  

 вычислять физические величины: перемещение, скорость, ускорение, сила, 

импульс тела, механическая работа, мощность, масса вещества и молекулы, 

количество вещества, количество теплоты, работу и внутреннюю энергию 

газа, потенциал и разность потенциалов, электроёмкость, работу и мощность 

электрического тока;  

 приводить примеры практического использования физических знаний;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-

популярных статьях;  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.   

Формы контроля:  

• Входной контроль (тестирование) – сентябрь.  

• Опрос (письменный, устный, фронтальный);  

• Тестирование;  

• Самостоятельная работа;  

• Проверочная работа;  

• Физический диктант;  

• Промежуточный контроль (Тематические контрольные работы);  Доклад;  

• Учебный проект;  

• Итоговый контроль (контрольная работа).  

Материал школьного курса «Физика» по классам располагается следующим 

образом: в 10 классе начинается с темы «Физика в познании вещества, поля, 

пространства и времени», заканчивается темой «Электростатика»,  в 11 классе – 

начинается темой «Постоянный электрический ток», заканчивается темой «Физика 

атома и атомного ядра».  

Содержание программы  

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. Физика 

фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование явлений и процессов природы. Границы применимости 

физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей.  

Механика. Границы применимости классической механики. Важнейшие 

кинематические характеристики — перемещение, скорость, ускорение. Основные 

модели тел и движений. Относительная скорость движения тел. Равномерное 

прямолинейное движение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Кинематика периодического движения. Поступательное и 

вращательное движение твердого тела. Принцип относительности Галилея. 

Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 
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Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. Законы механики и 

движение небесных тел. Первая и вторая космические скорости. Импульс 

материальной точки и системы. Закон сохранения импульса. Работа силы. 

Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения.  

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо и момент силы. Динамика свободных колебаний. 

Амплитуда, период,  частота колебаний. Превращения энергии при колебаниях. 

Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Энергия волны. 

Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Релятивистская механика.  

Фронтальные лабораторные работы:  

1. Исследование скольжения бруска по наклонной плоскости  

2. Измерение коэффициента трения скольжения  

3. Исследование закона сохранения энергии при действии силы  

упругости и силы тяжести  

Молекулярная физика и термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория 

(МКТ) и ее экспериментальные доказательства. Строение атома. Масса атомов. 

Молярная масса. Количество вещества. Модель идеального газа. Статистическое 

описание идеального газа. Распределение молекул идеального газа по скоростям. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Шкалы температур. Давление газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение Клапейрона—

Менделеева. Изопроцессы. Агрегатные состояния вещества. Модель строения 

жидкостей. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Принципы 

действия тепловых машин.  

Электродинамика. Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация 

тел. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Закон Кулона. 

Напряженность электростатического поля. Линии напряженности 

электростатического поля. Электрическое поле в веществе. Проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Проводники в электростатическом поле.  

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Измерение 

разности потенциалов. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. 

Энергия электростатического поля. Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Источник тока. Источник тока в электрической цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). 

Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Зависимость удельного 

сопротивления проводников и полупроводников от температуры. Соединения 

проводников.  

Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое 

действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрический ток в 

металлах, растворахи расплавах электролитов, полупроводниках, газах и вакууме. 

Плазма. Сверхпроводимость. Магнитное взаимодействие. Магнитное поле 

электрического тока. Линии магнитной индукции. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. 
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Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. 

Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле. 

Взаимодействие электрических токов. Магнитные свойства вещества. Магнитный 

поток. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная 

индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. Использование электромагнитной индукции. 

Передача электроэнергии на расстояние. Магнитоэлектрическая индукция. 

Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных 

волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. 

Радиотелефонная связь, радиовещание. Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. 

Преломления волн. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Интерференция 

волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Когерентные источники 

света. Дифракция света. Дифракция света на щели. Дифракционная решетка.  

 Фронтальные лабораторные работы:  

1. Исследование зависимости силы тока через спираль лампы 

накаливания от напряжения на ней.  

2. Изучение закона Ома для полной цепи.  

3. Исследование явления электромагнитной индукции.  

4. Определение длины световой волны.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра. Гипотеза М. Планка о 

квантах. Фотоэффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Планетарная модель атома. Теория атома водорода. Поглощение и 

излучение света атомом. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  

Лазер. Состав и строение атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. 

Естественная радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции, 

реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления урана. Использование энергии 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Классификация элементарных частиц. Лептоны и 

адроны. Кварки. Взаимодействие кварков.  

Фундаментальные взаимодействия.  

2.2.2.11. Химия.  

Программа учебного предмета «Химия» на базовом уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО.  

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной 

позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных 

источников.  
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Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением 

полученных знаний при решении практических задач.  

В соответствии с ФГОС СОО химия изучается на базовом уровне. Изучение 

химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников.  

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: 

зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения 

веществ их свойствами; материальное единство неорганических и органических 

веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в 

экономии сырья, охране окружающей среды.  

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областей естественных, математических и гуманитарных наук.  

            Цель курса:    

 освоение содержания предмета «Химия» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Главными задачами реализации программы являются:   

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира;   

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов;   

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями;   

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде;   

• применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами 

в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в 

повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ;  

сознательного выбора профессии, связанной с химией.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты:  

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного               

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

общества, уважения к творцам науки, отношение к химии как элементу 

общечеловеческой культуры и т.д.;  

• сформированность уважительного отношения к труду, наличия опыта участия в 

социально значимом труде;  
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• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Метапредметные результаты:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования и т.д.;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами и т.д.;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной и символьной формах и т.д.;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем и т.д.  

• формирование действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы;  

• практическому освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

• умение заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;  

• практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-

исследовательской деятельности.  

Предметные результаты:                                                 

• формирование представлений о мире химии, особенностях органических веществ  

• осознание значимости основных законов и теорий органической химии, как 

области современного естествознания  

• овладение основами химической грамотности  

• развитие навыков изучения веществ различными методами: наблюдения, 

эксперимент,   

• выполнение расчётов на нахождение молекулярной формулы вещества, выхода 

продукта реакции.   

• описание  демонстрационные  и  самостоятельно  проведенные 

 химические эксперименты;  

• способность различать и описывать изученные классы органических соединений, 

химические реакции;  

• классификация изученных объектов и явлений;  

• способность делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ 

по аналогии со свойствами изученных;  

• способность структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников;  

• моделирование строение органических веществ.  

• анализ и оценка последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

• проведение химического эксперимента;  
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• оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием.  

Формы контроля: 

• Опрос;  

• Тестирование;  

• Самостоятельная работа;  

• Проверочная работа;  

• Зачёт  

• Контрольная работа;  

• Доклад;  

• Учебный проект.  

• Практическая работа  

Материал школьного курса «Химия» по классам располагается следующим 

образом: в 10 классе начинается с темы «Теория строения органических 

соединений»,заканчивается темой «Высокомолекулярные соединения»,,  в 11 классе 

– начинается темой «Важнейшие химические понятия и законы» заканчивается темой 

«Генетическая связь неорганических и органических веществ».  

Содержание программы  

Теория строения органических соединений.  

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с не 

органическими. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения. Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и 

изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии.  

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических 

соединений.  

Углеводороды. Природный газ. Алканы. Состав природного газа. Алканы: 

гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.   

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией 

этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на 

основе свойств.   

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание 

бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.   

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 

свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его 

применение.  

 Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе.   
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Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства 

бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе 

свойств.   

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 

этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации 

полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при нагревании, 

испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и 

нефтепродуктов.  

Лабораторные опыты.   

 Изготовление моделей молекул углеводородов.   

 Определение элементного состава органических соединений.   

 Знакомство с образцами нефтепродуктов.  

Кислородсодержащие органические соединения. Спирты. Получение 

этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как 

функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение.  

 Фенол. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную 

смолу. Применение фенола на основе свойств.   

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и 

ацетальдегида на основе свойств.   

К а р б о н о в ые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

неорганическими кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой.   

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе 

свойств. Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз 

(омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

 Углеводы. Единство химической организации живых организмов. Химический 

состав живых организмов. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов 

в живой природе и в жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид. Глюкоза — 

вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.   

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 
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Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и 

глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди 

(II). Получение уксусноэтилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция 

эфирных масел. Качественная реакция на крахмал.  

Лабораторные опыты     

 Свойства глицерина.   

 Получение из спирта альдегида.   

 Свойства жиров.   

 Свойства глюкозы.     Свойства крахмала.  

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе. Амины. 

Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в 

молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной 

водой. Применение анилина на основе свойств.  

 Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических 

соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 

поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на 

основе свойств.   

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений.   

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы . Синтез нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций 

РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп 

в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции 

белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол → этилен → этиленгликоль → 

этиленгликолят меди (II); этанол → этаналь → этановая кислота.  

Лабораторные опыты.   

Свойства белков.  

Практические работы.   

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ.  

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ.  

Высокомолекулярные соединения. И с к у с с т в е н н ы е полимеры. 

Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации 

природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), 

их свойства и применение. Синтетические полимеры. Получение синтетических 

полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: 

линейная, разветвленная и пространственная. Представители синтетических 
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пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции 

искусственных и синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон 

по отношению к нагреванию и химическим реактивам.  

Практическая работа. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и 

каучуков (работа с коллекцией)  

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.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева на основе учения о строении атомов.   

Атомные орбитали, s-, р-, d- и f-электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Положение в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. Валентность и 

валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и размеров 

атомов.   

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по 

известной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию 

или получившихся в результате реакции.  

Строение вещества. Химическая связь.. Ионная связь. Ковалентная 

неполярная связь. Ковалентная полярная связь.  Металлическая связь. Водородная 

связь.   Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.   

Химические реакции.   

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов.     Катализ и 

катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия 

под действием различных факторов. Принцип Ле-Шателье.    

 Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Кислотноосновные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Гидролиз 

органических и неорганических соединений.   Определение среды раствора с 

помощью универсального индикатора.   

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для 

характеристики свойств электролитов.  

Расчетные задачи.   

Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  

Металлы . Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов.   

Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии.   
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Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов.   

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). Сплавы 

металлов.  

 Оксиды и гидроксиды металлов. 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.  

Неметаллы. Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные 

свойства типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие 

кислоты. Водородные соединения неметаллов.  

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, 

карбонатов.  

Практическая работа «Решение качественных задач по химии.  

 Генетическая  связь  неорганических  и  органических  веществ.  Практикум.   

Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

Практическая работа «Решение экспериментальных задач».  

 Практическая работа «Получение, собирание и распознавание газов» . 

2.2.2.12. География.  

Программа учебного предмета «География» на базовом уровне среднего 

общего образования разработана на основе требований ФГОС СОО.  

    Курс «Экономическая и социальная география мира», завершает географическое 

образование школьников. Курс сочетает экономико-географическое страноведение с 

общей экономической географией. Роль географии в формировании всестороннее 

развитой личности незаменима. Географические знания становятся повседневно 

необходимыми людям в их профессиональной и бытовой деятельности – от выбора 

места жительства до выборов География руководителей страны. Актуальность 

изучения географии диктуется логикой развития общества и потребностями 

современного общества. Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, 

способствуя формированию целостной картины мира, становлению творческой и 

инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать 

решение.   

Цель курса:   

• формирование у школьников законченных широких представлений о 

социальноэкономической составляющей географической картины мира;  

• усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических процессов и явлений;  

• развитие навыков самостоятельного приобретения знаний с использованием 

различных источников географической информации, в том числе и компьютерных.  

Задачи курса:   
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• 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;  

• вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими 

им самостоятельно добывать информацию географического характера по данному 

курсу.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета         

Личностные результаты:  

  Формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейнонравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие личностные результаты обучения географии:   

• представление о закономерностях размещения населения и хозяйства мира, об 

особенностях, динамике и территориальных следствиях главных 

социльноэкономических процессов, проблемах взаимодействия общества и 

природы  

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона);  

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире4  

• осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты:  

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

• развитие гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности;  

• готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями.  

• Умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты;  
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• Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий;  

• Умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Предметные результаты:  

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, её 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных 

проблем;  

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, принципов, концепций, 

законов и базовых понятий)  

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений;  

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий страны 

на основе разнообразных источников географической информации и форм её 

представления;  

• умение находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

регионов страны, их обеспеченности природными ресурсами;  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты:   

• Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.  

• Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли  

• Формирование личностных представлений о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире  

• Осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб;  

• Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере  

• Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах  с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей  

• Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования  
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• Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера  

• Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона)  

• Любовь к своей местности, своему региону, своей стране  

Метапредметные результаты:   

• 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  

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности  

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со 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;  

• 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  

• Ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения   

• Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов  

Предметные результаты:  

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, её 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных 

проблем;  

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, принципов, концепций, 

законов и базовых понятий)  

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений;  

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий страны 

на основе разнообразных источников географической информации и форм её 

представления;   
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• умение находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

регионов страны, их обеспеченности природными ресурсами.  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится перечень лабораторных и 

практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать 

из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом 

необходимости достижения предметных результатов.  

Формы контроля   

 Входной,  промежуточный  и  итоговый  контроль  в  форме  проверочных  

(диагностических) и тестовых работ (отражено в КТП). Текущий контроль – в форме 

тестов, географических диктантов, практических работ, работы с контурными 

картами, устного опроса, проектной и исследовательской деятельности, уроков-

дискуссий.  

Материал школьного курса «География» по классам располагается следующим 

образом: в 10 классе изучаются темы «Современная политическая карта мира» 

«Природа и человек в современном мире» «География населения мира» «Научно-

техническая революция и мировое хозяйство», «География отраслей мирового 

хозяйства»; в 11 классе – «Зарубежная Европа», «Зарубежная Азия. Австралия», 

«Африка», «Северная Америка», «Латинская Америка», «Глобальные проблемы 

человечества», «Россия в современном мире».  

Содержание курса  

Зарубежная Европа. Общая характеристика. Зарубежная Европа как один из 

ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. 

Особенности ЭГП Природные условия и ресурсы зарубежной Европы.  Население 

зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства. Национальный 

состав населения региона.  Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. 

Размещение населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. 

Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации. Место региона в 

мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» стран Запада: 

Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их 

специализация в международном географическом разделении труда 

Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и 

химическая промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная 

металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы. 

Сельское хозяйство зарубежной Европы.  Транспортная система зарубежной 

Европы. Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и 

технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа 

как главный в мире район международного туризма; «большая тройка» стран по 

развитию въездного туризма. Охрана окружающей среды и экологические проблемы 

в зарубежной Европе.  

 Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении 

государство зарубежной Европы. Место ФРГ в мировом хозяйстве. Практическая 

работа: выявление главных промышленных районов Зарубежной Европы.  

Зарубежная Азия. Австралия. Общая характеристика. Зарубежная Азия как быстро 

развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. 

Отличительные черты ЭГП. Природные условия и ресурсы зарубежной Азии.  
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Население зарубежной Азии. Демографическая ситуация и демографическая 

политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и религиозный состав 

населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых религий. Межэтнические и 

религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, 

контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского 

населения, городские агломерации и «сверхгорода».   Особенности сельского 

расселения. Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных 

центров мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых 

индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих стран. Экологические 

проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Япония.  Индия. Австралия как государство 

Азиатско-Тихоокеанского региона Хозяйство. Место Австралии в мировом 

хозяйстве. Главные отрасли международной специализации.  Практические работы 

: Определение специализации главных сельскохозяйственных районов Азии. Оценка 

предпосылок для развития промышленности и хозяйства Индии.  

 Африка. Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Территория 

Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП. Природные условия и ресурсы. 

Богатство Африки полезными ископаемыми. Африка - регион демографического 

взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства населения.   Крупнейшие 

городские агломерации. Основные черты сельского расселения. Хозяйство Африки, 

место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой структуры хозяйства с 

преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие в 

Африке. Понятие о монокультуре.  

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной 

(арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города.   

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической 

(«чёрной») Африки.   

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. 

Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического 

развития. Промышленность ЮАР и отрасли её международной специализации. 

Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. 

Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС.  

Северная Америка. Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной 

географии мира. Общая характеристика Соединенных Штатов Америки.  Население 

США.  Особенности формирования американской нации.   Размещение населения по 

территории страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних 

миграций населения. География городов. Городские агломерации и мегалополисы. 

Особенности сельского расселения. Общая характеристика хозяйства. Структура 

экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль 

американских ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство США в 

мировом промышленном производстве. Высокоразвитые и депрессивные районы в 

США; региональная политика. География промышленности США. География 

сельского хозяйства США. География транспорта США, её конфигурация. Развитие 

внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские район! 

национальные парки. Охрана окружающей среды.  
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Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон 

Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макрорегион Юга, город Атланта. 

Макрорегион Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Краткая 

экономикогеографическая характеристика Канады.  Канада как высокоразвитая 

страна. Практические работы: Характеристика отрасли промышленности США.  

Латинская Америка. Общая характеристика региона.  Особенное ЭГП 

Государственный строй стран Латинской Америки Природные ресурсы региона.  

Население. Главные черты размещен населения. Высокий уровень урбанизации. 

Понятия о латиноамериканском типе города и «лож» урбанизации». Крупнейшие 

городские агломерации региона. Общая характеристика хозяйства. Их главные 

центры.  Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая 

тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и 

крупных городских агломераций. Региональная политика. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - 

самая большая страна Латинской Америки, од из ключевых развивающихся стран. 

Ускорение темпов экономического роста с началом XXI вхождение в группу стран 

БРИКС. Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. 

Размеры профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции 

Бразилии в миров сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы.  

Глобальные проблемы человечества. Понятие о глобальных проблемах. 

Классификация глобальных проблем. Экологическая проблема. Демографическая 

проблема. Проблема мира и разоружения. Продовольственная проблема. 

Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема 

использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, 

гипотезы, проекты.    

Россия в современном мире. Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 

2020» и её задачи в сфере экономической модернизации и перехода на 

инновационный путь развития. Ускорение темпов экономического роста, технико-

технологическое перевооружение всего хозяйства, перестройка отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства - как главные пути к повышению качества 

жизни.   

2.2.2.13. Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» на базовом уровне 

среднего общего образования разработана на основе требований ФГОС СОО.  

В системе общего образования предмет физическая культура позволяет развить 

двигательную деятельность, которая непосредственно связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе овладения этой 

деятельностью у школьников не только совершенствуются физические качества, но 

и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность.  

Цель:  Формирование разносторонней физически развитой личности обучающегося, 

готового к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры, способного активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Задачи:  
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• Приобретение знаний: формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии 

занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств, выработку представлений о физической 

культуре личности и приемах самоконтроля; углубление представления об 

основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий, оказании первой помощи при 

травмах; содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической само регуляции.  

• Овладение способами деятельностей: обучение основам базовых видов 

двигательных действий; дальнейшее развитие координационных (ориентирование 

в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движения) и 

кондиционных (скоростносиловых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей; воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; выработка организаторских навыков проведения занятий в 

качестве командира отделения, капитана команды, судьи; воспитание 

инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности.   

• Освоение компетенций: учебно-познавательной (осознание межпредметной 

связи: биологии, физики, математике), коммуникативной (умение общаться со 

сверстниками и взрослыми людьми, умение работать самостоятельно 

индивидуально и в группах), личностного самосовершенствования (осуществлять 

самоконтроль), ценностносмысловой (ориентация на применение в повседневной 

жизни навыков организации физической активности, здорового образа жизни), 

здоровье сберегающие компетенции (знание и применение правил личной 

гигиены, умение заботиться о собственном здоровье, личной безопасности, 

владеть способами оказания первой медицинской помощи).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;   

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества;    

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;   

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию;   

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

• формирование осознанного, уважительною и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
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гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира;   

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;   

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;   

• участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;   

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;   

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;   

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;    

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;   

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.   

В области физической культуры:   

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;   

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности;   

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой.   

 Метапредметные результаты   

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

• умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;   

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;   
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  умение работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;   

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;   

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности.   

В области физической культуры   

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;   

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;   

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий.   

 Предметные результаты:   

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья;   

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;   

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма;   

• освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах;   

• обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;   

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности;    

• формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 



158 

 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

целевой ориентацией;   

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности;    

• овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма.   

 В области физической культуры:   

• способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма;   

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических (кондиционных и координационных) способностей, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения.   

Формы контроля  

• аттестация по итогам года;  

• аттестация по мониторинговой системе;  

• формы учета достижений (урочная деятельность - анализ текущей успеваемости; 

внеурочная деятельность - участие в олимпиадах, соревнованиях);  

• опрос (устный, письменный);  

• практическая работа;  

• сдача нормативов;  

• учебный проект.   

Содержание предмета  

Знания о физической культуре  

 Конституция Российской Федерации, в которой установлены права граждан на 

занятия физической культурой и спортом. Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (принят в 2007 г.). Закон Российской 

Федерации «Об образовании» (принят в 1992 г.) Физическая культура — важная 

часть культуры общества. Физическая культура личности, её основные 

составляющие. Условия и факторы, от которых зависит уровень развития 

физической культуры личности. Исторические сведения о пользе занятий 

физической культурой и спортом на примере Древней Греции и Древнего Рима. 

Состояние здоровья и уровень физического состояния молодёжи и взрослых в 

современных условиях. Понятие «здоровье» и характеристика факторов, от которых 

оно зависит. Регулярные и правильно дозируемые физические упражнения как 

основной фактор расширения функциональных и приспособительных возможностей 

сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма человека и главное 
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профилактическое средство в борьбе со всевозможными заболеваниями. Физические 

упражнения, которые приносят наибольшую пользу.  

 Общие правила поведения на занятиях физической культурой. Правила 

эксплуатации спортивных и тренажёрных залов, пришкольных площадок и 

стадионов, нестандартного оборудования. Правила техники безопасности на уроках 

физической культуры. Основные мероприятия, которые способствуют профилактике 

травматизма при занятиях физическими упражнениями. Основные санитарно-

гигиенические требования при занятиях физическими упражнениями.  

 Понятие «физическое упражнение». Внутреннее и внешнее содержание 

физического упражнения. Классификация физических упражнений по 

анатомическому признаку, по признаку физиологических зон мощности, по 

признаку преимущественной направленности на развитие отдельных физических 

качеств (способностей).  

 Урочные и неурочные формы занятий и их особенности. Урок — основная форма 

физического воспитания школьников. Формы организации физического воспитания 

в семье.  

 Проблема инвалидности. Её социальное значение. Роль занятий физическими 

упражнениями и спортом для лиц с ограниченными психическими и физическими 

возможностями. Понятие «адаптивная физическая культура», её основные виды. 

Польза, история и характеристика адаптивного спорта. Классификация и 

характеристика видов спорта для инвалидов. Адаптивная двигательная 

реабилитация. Адаптивная физическая рекреация. Понятие «физическая нагрузка»; 

объём, интенсивность физической нагрузки.  

 Способы регулирования физической нагрузки. Факторы, определяющие величину 

нагрузки. Контроль и самоконтроль переносимости физических нагрузок по 

внешним и внутренним признакам утомления, по ЧСС, частоте дыхания, с помощью 

функциональных проб. Основная направленность индивидуальных самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Формы самостоятельных индивидуальных 

занятий. Объективные и субъективные показатели состояния организма в процессе 

индивидуальной физкультурной деятельности, индивидуальный контроль занятий 

на основе простейших проб и контрольных упражнений (тестов).  

 Режим дня старшеклассников. Ориентировочные возрастные нормы суточной 

двигательной активности школьников, не занимающихся регулярно спортом.  

 Спортивно-массовые соревнования — одна из форм внеклассной работы по 

физическому воспитанию в школе. Назначение, программа, организация и 

проведение. Командные и лично-командные соревнования.  

 Основные типы телосложения. Системы занятий физическими упражнениями, 

направленные на изменение телосложения и улучшение осанки. Методы контроля за 

изменением показателей телосложения.  

 Основные компоненты массы тела человека. Методика применения упражнений по 

увеличению массы тела. Методика применения упражнений по снижению массы 

тела. Вредные привычки и их опасность для здоровья человека. Вред употребления 

наркотиков, алкоголя, табакокурения, анаболических препаратов.   

 Характеристика современных спортивно-оздоровительных систем по 

формированию культуры движений и телосложения: ритмической гимнастики, 
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шейпинга, степ-аэробики, аквааэробики, бодибилдинга (атлетической гимнастики), 

тренажёров и тренажёрных устройств.  

 Понятия: олимпийское движение, Олимпийские игры, Международный 

олимпийский комитет (МОК). Краткие сведения об истории древних и современных 

Олимпийских игр.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

 Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и подвижных 

перемен. Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток, 

комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для 

формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений.  

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями.  

Физическое совершенствование  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики   

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному 

в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны 

по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. Освоение и 

совершенствование висов и упоров: Пройденный в предыдущих классах материал. 

Подъём в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание 

рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъём 

переворотом, подъём разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад (юноши). 

Толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. 

Освоение и совершенствование опорных прыжков: Прыжок ноги врозь через коня в 

длину высотой 115—120 см (юноши). Освоение и совершенствование 

акробатических упражнений: Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 

см; стойка на руках с чьей-либо помощью; кувырок назад через стойку на руках с 

чьей- либо помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. 

Комбинации из ранее освоенных элементов(юноши). Сед углом; стоя на коленях 

наклон назад; стойка на лопатках.   

Легкая атлетика.   

 Совершенствование техники спринтерского бега( высокий и низкий старт до 40 м, 

стартовый разгон, бег на результат на 100 м, эстафетный бег) Совершенствование 

техники длительного бега (бег в равномерном и переменном темпе 20—25 мин, бег 

на 3000 м)(юноши) Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 
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Совершенствование техники метания в цель и на дальность: Метание мяча весом 

150 г с 4—5 бросковых шагов, с полного разбега, на дальность в коридор 10 м и 

заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1 1 м) с расстояния до 

20 м. Метание гранаты весом 500—700 г с места на дальность, с колена, лёжа; с 4—5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и 

заданное расстояние; в горизонтальную цель (2,2 м) с расстояния 12—15 м, по 

движущейся цели (2,2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок набивного мяча (3 кг) двумя 

руками из различных исходных положений с места, с одного—четырёх шагов 

вперёд-вверх на дальность и заданное расстояние (юноши). Метание теннисного 

мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов, с 

укороченного и полного разбега, на дальность и заданное расстояние в коридор 10 

м; в горизонтальную и вертикальную цель (1 1 м) с расстояния 12—14 м. Метание 

гранаты весом 300—500 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и за- данного 

расстояния.  

 Лыжная подготовка  

Краткая характеристика техники лыжных ходов. Значение правильной техники для 

достижения высоких спортивных результатов. Основные классические способы 

передвижения на равнине, пологих и крутых подъемах, спусках. Стойка лыжника, 

скользящий шаг, повороты, отталкивание ногами, руками при передвижении 

попеременным двушажным и одновременными ходами. Типичные ошибки при 

освоении общей схемы попеременного двушажного и одновременных лыжных 

ходов. Отличительные особенности конькового и классического способов 

передвижения на лыжах.  

Спортивные игры  

 Баскетбол. Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, 

стоек. Совершенствование ловли и передачи мяча (варианты ловли и передачи мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника). Совершенствование техники 

ведения мяча (варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника). Совершенствование техники бросков мяча (варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника). Совершенствование техники 

защитных действий (действия против игрока без мяча и игрока с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание)). Совершенствование техники перемещения, 

владения мячом и развитие кондиционных и координационных способностей. 

Совершенствование тактики игры (индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите). Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей (игра по упрощённым правилам баскетбола, 

игра по правилам)  

 Волейбол. Совершенствование техники передвижения, остановок, поворотов и 

стоек. Совершенствование техники приёма и передачи мяча. Совершенствование 

техники подачи мяча. Совершенствование техники нападающего удара. 

Совершенствование техники защитных действий. Совершенствование тактики игры. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.  
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 Гандбол. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка шагом и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). Ловля и передача мяча: ловля и передача мяча одной и двумя 

рукой от плеча на месте и в движении с пассивным и активным сопротивлением 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). Техника ведения мяча: ведение мяча 

по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным и 

активным сопротивлением защитника ведущей и неведущей руками. Техника 

бросков мяча: броски одной рукой с места и в движении (после ведения, после 

ловли) с пассивным и активным противодействием. Различное расстояние до ворот. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча, ведение мяча, опека игрока 

соперника, умение противостоять сопернику в рамках правил игры. Техника 

перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Перемещения бегом и шагом, боком, лицом вперёд и 

спиной. Тактика игры: взаимодействие игроков команды, умение ориентироваться в 

игровой ситуации. Овладение игрой: Игра по правилам гандбола. Игры и игровые 

задания. Знания правил спортивной игры «гандбол», помощь в организации 

проведения и судейства игры.  

 Футбол (мини–футбол). Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: 

стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). Удары по 

мячу и остановка мяча: совершенствование удара по катящемуся мячу внешней 

стороной подъема, носком, серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча 

из-за боковой линии с места и с шагом. Техника ведения мяча: ведение мяча по 

прямой с изменением направления движения и скорости ведения с пассивным и 

активным сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой. Техника ударов 

по воротам: совершенствование ударов по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. Индивидуальная техника защиты: 

перехват мяча. Выбивание мяча. Игра вратаря. Техника перемещений, владения 

мячом: совершенствование: игра головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с 

изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях с атакой на ворота и 

без атаки ворот. Овладение игрой. Игра по правилам на площадках разных размеров  

Классическая аэробика (для девушек). Выполнение базовых шагов (элементов) 

без смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками, простейшие комплексы 

и комбинации из базовых шагов (элементов) под музыкальное и без музыкального 

сопровождения; сочетания маршевых и синкопированных элементов (которые 

выполняются на раз и два), сочетание маршевых и лифтовых элементов, комплексы 

и комбинации развитие выносливости, гибкости, координации движений, силы.  

Функциональная тренировка (тренинг) (для девушек). Упражнения и комплексы 

на мышцы верхних и нижних конечностей, упражнения и комплексы на мышцы 

спины и груди, упражнения и комплексы на   воспитание общей силы, скоростно-

силовой выносливости, общей выносливости, координации движений, быстроты. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  
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Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья (ОВЗ)  

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с 

точки зрения индивидуализации педагогического процесса.  

Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти 

особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств 

характера, темперамента, волевых качеств.   

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные 

способности и возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные 

условия для его роста. Результат применения индивидуального подхода на уроках 

физической культуры полностью зависит от профессиональной компетентности и 

методического мастерства учителя.  

Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья 

осуществляют с помощью:  

Общеукрепляющих упражнений, которые  применяют для оздоровления и 

укрепления организма, повышения физической работоспособности и 

психоэмоционального тонуса, активизации кровообращения и дыхания: 

упражнения, корригирующие деформацию грудной клетки; упражнения, 

дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы спины, живота 

и верхнего плечевого пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, 

вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии (для 

совершенствования координации движений и улучшения осанки); корригирующие 

упражнения, направленные на восстановление правильного положения 

позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; стретчинговые и 

релаксационные упражнения (для снижения тонуса мышц, создания условий 

отдыха).  

Дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения 

конечностями и туловищем и динамических - одновременно с движением 

конечностями и туловищем, при обязательной полной согласованности амплитуды и 

темпа выполняемых движений с ритмом и глубиной дыхания. Выполняя данные 

упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно должно быть свободным и 

спокойным.   

Оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр 

малой и умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, 

футбола, ручного мяча, бадминтона, а также аэробики низкой (средней) 

интенсивности. Спортивные игры проводят по общим облегченным правилам с 

подбором партнеров с одинаковой физической подготовленностью.   

Спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля 

мяча. Данные упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на 

занятиях и категории обучающихся.   

Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых 

упражнений (комплексов), сокращением их длительности и количества повторений.  

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и 

задержкой дыхания.   

Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с 

преодолением препятствий, в эстафетах.  
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Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам 

утомления обучающихся, и регулировать её в процессе занятия.  

 2.2.2.14. Основы безопасности жизнедеятельности.  

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

базовом уровне среднего общего образования разработана на основе требований 

ФГОС СОО.  

       Актуальность преподавания ОБЖ отличается тем, что в последнее время 

очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России. Это 

связано с событиями, происходящими в нашей стране, с увеличением частого 

проявления разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и 

катастроф, опасных ситуаций социального характера и отсутствия навыков 

разумного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. В деле защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку обучающихся 

по вопросам, относящимся к области безопасности жизнедеятельности. Остро 

возникает необходимость выработки у населения привычек здорового образа жизни. 

Программа в соответствии со структурой школьного  образования обеспечивает 

выстраивание систематического курса, непрерывно развивающего знания учащихся 

в области ОБЖ.  

Цель:  

• усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного техногенного и социального характера, о влиянии их 

последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства; 

об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и 

наркобизнеса; о государственной системе обеспечения защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об организационных основах 

борьбы с  терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации; об организации 

подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах профилактики наркомании; о 

роли здорового образа жизни по обеспечению демографической безопасности 

страны; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях;   

усвоение учащимися содержания основных положений Конституции Российской  

Федерации и федеральных законов в области обороны государства и противодействия  

терроризму; нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 

подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму;   

• усвоение знаний о предназначении основных функций и задач 

Вооруженных Сил Российской Федерации; видах Вооруженных Сил Российской 

Федерации и родах войск; о руководстве и управлении Вооруженными Силами 

Российской Федерации; участии Вооруженных Сил России в контр 

террористических операциях; Государственные и военные символы Российской 

Федерации;  

Задачи:  

• формирование у обучающихся современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить выбор 
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профессиональной деятельности, связанной  с обеспечением защиты жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от  внешних  и 

 выполнению  каждым  гражданином  Российской  Федерации 

Конституционного долга и обязанности по защите Отечества;  

• развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, 

обеспечивающих адекватное  поведение  в  различных  опасных  и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и         социального характера, в том числе при 

угрозе террористического акта;  

потребности в соблюдении норм здорового образа;  потребности к выполнению 

требований, предъявляемых  к  гражданину  России, в области безопасности 

жизнедеятельности; физических и моральнопсихологических        качеств, 

необходимых  для  выполнения  гражданином  обязанностей  в профессиональной       

деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооруженной защите 

Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по 

контракту в современных  Вооруженных Силах Российской Федерации или других 

войсках.  

• Воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества    и государства;  

• Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное     поведение  человека в условиях в опасных и ЧС природного, 

техногенного и социального      характера;  

• Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и ЧС 

природного и     техногенного и социального характера;  

• Формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

Личностные результаты:   

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  

внешних и внутренних  угроз;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного   

и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 
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знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

 Метапредметными результаты:   

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности;  

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий;  

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение;  

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  

различные социальные роли  во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Предметные результаты:  

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;  

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

• понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма;  

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  
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• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствия для личности, общества и государства;  

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• умение оказать первую помощь пострадавшим;  

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников;  

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей.  

Формы контроля:  

• Тематические зачеты;   

• Тематическое бумажное или компьютерное тестирования;   

• Устные ответы, с использованием иллюстративного материала;   

• Письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям;   

• Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные 

проекты).   

Материал школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» по 

классам располагается следующим образом: в 10 классе изучаются темы, начиная с 

темы «Основы безопасности личности, общества и государства», заканчивая темой 

«Тактическая подготовка»; в  в 11 классе изучаются темы: начиная с темы 

«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», заканчивая темой 

«Прохождение военной службы по контракту»  

Содержание предмета  

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства».  

 «Основы комплексной безопасности».  

 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.   

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.  

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре.  

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный 

отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах.  

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 

безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер.  

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее 

вероятные криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, 
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в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью.   

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера для минимизации их последствий.  

Современный комплекс проблем безопасности военного характера.   

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы 

России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического 

развития  государства, обеспечение национальной обороны.  

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, 

вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная 

война.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура  и задачи.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.  

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и 

государства. Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния.  

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности.  

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской 

Федерации.  

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения 

Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия терроризму 

в Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы 

борьбы с терроризмом и экстремизмом.  

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации.   

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации.  

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи.  

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции.  

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму.  
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Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Участие Вооруженных Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны.   

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения.  

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 

антитеррористического поведения и антиртеррористического поведения и 

антитеррористического мышления. Уголовная ответственность за участие в 

террористической и экстремистской деятельности.  

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс  

Российской Федерации  об ответственности за участие в террористической 

деятельности. Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» об ответственности за осуществление экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за 

экстремистскую деятельность.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила 

оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта.  

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Основы здорового образа жизни.  

 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.  

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью 

гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические 

качества человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в 

профессиональной деятельности.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.  

Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на 

здоровье. Основные  составляющие здорового образа жизни.  

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, профилактика утомления.   

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим 

занятиям физической культурой.  

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя 

– разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое 

заболевание, связанное с зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика 

наркомании.  Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия  и 

определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые 

понятия об очищении организма.   



170 

 

 

 

 

Нравственность и здоровье.  

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи.  

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики.   

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции.  

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.   

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. 

Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права 

и обязанности родителей.  

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

Первая помощь при неотложных состояниях.  

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания 

первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его 

возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте.  

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. 

Последовательность  оказания первой при ранениях. Понятия об асептике и 

антисептике.  

Основные правила оказания первой помощи.  

Правила остановки  артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения 

давящей повязки. Правила наложения жгута.   

Способы  иммобилизации и переноски пострадавшего.   

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.   

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота.  

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-

легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких.  

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства.  

Основы обороны государства  

 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.  

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и 

задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.  

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения.  

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях. Инженерная  защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
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военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения 

в защитных сооружениях.  

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, 

средства защиты кожи.  

 Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств 

индивидуальной защиты.  

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  в зоне 

чрезвычайной ситуации.   

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного 

учреждения (ООУ). Обязанности учащихся.   

 

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества.  

История создания Вооруженных Сил России.   

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства.   

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными 

Силами Российской Федерации.  

 

Воинская обязанность.  

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обязательная 

подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной 

службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 

военных сборов в период пребывания в запасе.  

Организация воинского учета, основное назначение воинского учета.  

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение 

профессиональнопсихологического отбора при первоначальной постановке граждан 

на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на 

военную службу и при увольнении с военной службы.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной 

подготовки к военной службе и их основные особенности.  

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по 

сходным воинским должностям.  

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения и 

порядок осуществления.   

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления.  

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет. Основное предназначение освидетельствования  и порядок его 

проведения.  Профессиональный психологический отбор, его предназначение и 

критерии определения профессиональной пригодности призывника к воинской 

службе.  

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в 

зависимости от возраста граждан.  
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования  

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) 

строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде. Программа обеспечивает:  

 достижение  обучающимися  личностных  результатов  освоения  

образоватеной  

 программы среднего общего образования в соответствии с требованиями  

ФГОС СОО;  

 формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную  

 деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне   

 организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера 

профессиональных предпочтений.  

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся;  

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся;  

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся;  

6) описание  основных  технологий  взаимодействия  и 

 сотрудничества  субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов;  

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах;  

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся;  

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;  
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11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся.  

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе 

программу воспитания и социализации обучающихся, предусматривающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации.  

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.;  

 вовлечение       обучающегося       в       процессы       самопознания, самопонимания;  

 содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 

людей, общества, государства; помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию;  

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными  

 компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  
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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 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. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  
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«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования ; демократический  характер  управления 

 образованием,  обеспечение  прав педагогических  работников, 

обучающихся, родителей  (законных представителей) несовершеннолетних 

 обучающихся  на  участие  в управлении  образовательными 

организациями; недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; сочетание государственного и договорного регулирования отношений 

в сфере образования» (ст. 3).  

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, 

таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания:  

 создание       условий       для       воспитания       здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности;  

 формирование    у    детей    высокого    уровня    духовно-нравственного    развития,  

 чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России;  

 поддержка      единства      и      целостности, преемственности      и      

непрерывности воспитания;  

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей;  

 формирование     уважения     к     русскому     языку     как     государственному     

языку  

 Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения;  

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания;  

 формирование   внутренней   позиции   личности   по   отношению   к   окружающей 

социальной действительности;  

 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 

бизнессообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 

прав родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения России.  

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества:  
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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  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и 

настоящее народов Российской Федерации, ответственности за будущее России, 

уважения к своему народу, народам России, уважения государственных символов 

(герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества.  

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются:  

 туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная 

и другие виды деятельности;  

 туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного 

края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных 

концертов, театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием 

сборной России, региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и 

патриотического  

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий);  

 общегосударственные, региональные     и     корпоративные     ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); 

развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и 

памятникам Отечества;  

 потенциал      учебных      предметов      предметных      областей «Русский      язык      

и литература»,  «Общественные  науки», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся  в  современных  общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире;  

 этнические      культурные       традиции       и       народное       творчество;   

 уникальное российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое);  
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 детская     литература (приобщение     детей     к     классическим     и     современным 

высокохудожественным отечественным и  мировым произведениям искусства 

 и литературы).  

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает:  

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

проживающих в Российской Федерации;  

 взаимодействие    с    библиотеками, приобщение    к    сокровищнице    мировой    и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий;  

 обеспечение     доступности     музейной     и     театральной     культуры     для     

детей, развитие музейной и театральной педагогики.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование:  

 толерантного   сознания   и   поведения   в   поликультурном   мире, готовности   и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 способностей   к   сопереживанию   и   формированию   позитивного   отношения   к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам;  

 мировоззрения, соответствующего    современному   уровню    развития    науки    и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места 

в поликультурном мире;  

 выраженной   в   поведении   нравственной   позиции, в том   числе   способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 компетенций    сотрудничества    со    сверстниками, детьми    младшего    возраста,  

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 развитие     в     детской     среде     ответственности, принципов     коллективизма     и 

социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся:  

 уважительного     отношения     к     родителям, готовности     понять     их     

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами 

семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 

обязанностей;  

 ответственного     отношения     к     созданию     и     сохранению     семьи     на     

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются:  
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 добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно- 

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

 дискуссионные      формы, просмотр      и      обсуждение      актуальных      фильмов,  

театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, 

разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора и иные разновидности занятий;  

 потенциал      учебных      предметов      предметных      областей «Русский      язык      

и литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся 

в сфере отношений с окружающими людьми; 

  сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают:  

 формирование   российской   гражданской   идентичности, гражданской   позиции 

активного  и  ответственного  члена  российского общества,  

 осознающего   свои  конституционные права и обязанности, 

 уважающего закон и правопорядок,  обладающего  чувством 

 собственного  достоинства,  осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 развитие  правовой  и  политической  культуры  детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, 

в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному  

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 формирование    установок    личности, позволяющих    противостоять   идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются:  

 в  рамках  общественной  (участие  в  самоуправлении),  

 проектной, добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов 

деятельности;  

 в      следующих      формах      занятий: деловые      игры, имитационные      модели, 

социальные тренажеры;  

 с      использованием      потенциала      учебных      предметов      предметной      

области «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования предполагают:  

 воспитание       здоровой, счастливой, свободной       личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы;  
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 реализацию      обучающимися      практик      саморазвития      и      самовоспитания      

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

 формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том  

числе       самообразованию, на       протяжении       всей       жизни; сознательное       

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности;  

 формирование     у     подрастающего     поколения     ответственного     

отношения     к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни,  физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование 

бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; умение 

оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания;  

 содействие   в   осознанной   выработке   собственной   позиции   по   отношению   к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.  

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для 

обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются:  

 проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие 

виды деятельности;  

 индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, 

людьми, получившими общественное признание);  

 массовые   общественно-спортивные   мероприятия   и   привлечение   к   участию   в 

них детей;  

 потенциал      учебных      предметов      предметных      областей «Русский      

язык      и литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:  

 формирование       мировоззрения, соответствующего       современному       уровню 

развития науки;  

 развитие   у   обучающихся   экологической   культуры, бережного   отношения    к  

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
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отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений.  

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре 

используются:  

 художественно-эстетическая  (в  том  числе  продуктивная),   научно-  

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

 экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;  

 потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки»,  

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в 

сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений предполагают:  

 осознанный       выбор       будущей       профессии       и       возможностей       

реализации собственных жизненных планов;  

 формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 формирование    у   детей    умений    и    навыков    самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых 

и социально-экономических отношений используются:  

 познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

 формы     занятий: профориентационное     тестирование     и     консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, 

работниками и предпринимателями, формирование информационных банков – с 

использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных 

тренажеров, деловых игр;  

 потенциал   учебных   предметов   предметной   области «Общественные   науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений.  

В      этой      области      воспитания      обеспечивается привлекательность      науки      

для подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается 

заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества.  
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2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся  

 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся и осуществляется:  

 на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

 при формировании уклада жизни организации,  осуществляющей образовательную 

деятельность;  

 в процессе урочной и внеурочной деятельности;  

 в  рамках сетевой формы реализации образовательных  программ,  

образовательных технологий, с учетом историко-культурной и этнической 

специфики региона, потребностей всех участников образовательных отношений 

(обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. д.),   

 с созданием специальных условий для различных категорий, обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей).  

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 – обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 – включающего   урочную   и   внеурочную   деятельность   (общественно   

значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

 основанного      на     системе      базовых      национальных      ценностей      

российского общества;  

 учитывающего      историко-культурную      и      этническую      специфику      

региона,  

  потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной 

организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  
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2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся  

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия:  

– в  общественных объединениях,  где  происходит  содействие реализации  и  

развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью 

социально значимых  познавательных,  творческих,  культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении.  

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в преобразовании среды образовательной 

организации и социальной среды населенного пункта путем разработки и 

реализации школьниками социальных проектов и программ.  

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в  

населенном пункте;  

– определение   границ среды   как   объекта  социально   значимой    деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

населенного пункта и др.);  

– определение     значимых     лиц     –    источников     информации     и     

общественных экспертов  (педагогических работников образовательной организации,  

родителей, представителей различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм  и   организационную  подготовку  непосредственных  и  

виртуальных интервью и консультаций;  

– проведение непосредственных  и  виртуальных  интервью  и  консультаций    с  

источниками информации и общественными экспертами о существующих 

социальных проблемах;  

– обработку    собранной    информации, анализ    и    рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие 

ресурсов, готовность к социальному действию);  

– разработку, публичную      общественную      экспертизу     социальных     

проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и 

программ;  

– организацию      сбора      пожертвований (фандрайзинг), поиск      спонсоров      и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;  

– планирование  и  контроль  за  исполнением  совместных 

 действий обучающихся по реализации социального проекта;  

– завершение       реализации       социального       проекта, публичную       

презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и 

рефлексию совместных действий.  

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:  

– деятельность в органах ученического самоуправления, в Управляющем совете  

образовательной организации;  
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– деятельность       в       проектной       команде (по       социальному       и       

культурному проектированию) на уровне образовательной организации;  

– подготовка   и    проведение   социальных    опросов   по    различным   темам   и    

для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;  

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;  

– участие   в   подготовке   и   проведении   внеурочных   мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);  

– участие в работе клубов по интересам;  

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее 

пределами;  

– организация     и      участие     в     благотворительных     программах     и     

акциях      на различном уровне, участие в волонтерском движении;  

– участие        в        шефской        деятельности        над        воспитанниками        

дошкольных образовательных организаций;  

– участие в проектах образовательных и общественных организаций.  

  

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов  

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы 

традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.  

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и 

интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, 

основаны на доверии, искренности. Примером традиционного содружества 

выступает шефство: шефство воинской части над общеобразовательной 

организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традиционного 

содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда 

представители социального института (например, шефствующее предприятие) в 

качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою 

очередь школьники под руководством педагогических работников организуют 

субботник на территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. 

Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами 

становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то 

обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают друг друга 

как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика 

может быть описана как технология дружеского общения. В случае дружеского 

общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным атрибутом 

уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного процесса 

апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов 

(подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения 

могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества 

обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании 

положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности.  
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Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 

неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, 

наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность 

нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть 

достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются 

договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. 

Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей 

социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения 

соглашения постоянно является актуальной. Технология социального 

проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования 

ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную 

реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 

педагогическими работниками образовательной организации и семьей 

обучающегося в этой организации.  

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность  

Методами  профессиональной  ориентации  обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие.  

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой 

области. Для осуществления профконсультирования привлекаются 

квалифицированные специалисты – работники соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и 

себя как потенциального участника этих отношений (активное познание).  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и  

т.д. (реактивное  познание). «Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, 

уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно 

передвигаться по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, 

но и их родители, специально приглашенные квалифицированные признанные 

специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе 

такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты 

профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной 

организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 
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организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь 

на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям.  

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков 

по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение 

обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные 

пробы могут реализовываться в ходе производственной практики, при организации 

детско-взрослых производств на базе образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие        

наиболее  

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах  

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной  экспертизы  образовательной среды  

отдельного ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный 

руководитель. Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности 

являются: организация занятий (уроков); обеспечение использования различных 

каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; 
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распределение интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий.  

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха 

на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. Методы     организации     

физкультурно-спортивной     и     оздоровительной     работы предполагают 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах 

и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами 

физкультурноспортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление     обучающихся, вызывающих     наибольшее     опасение; выявление     

источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию 

комплекса адресных мер; использование возможностей профильных организаций –  

медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего 

связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом 

классе профилактическую работу организует классный руководитель.  

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на 

устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) 

аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах:  

– внешней (привлечение    возможностей    других    учреждений    и    организаций    

– спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);  

– внутренней (получение     информации     организуется     в    

общеобразовательной школе, при этом один коллектив обучающихся выступает 

источником информации для другого коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной   (осуществляется   ситуативно   как   ответ   на   возникающие   в   

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое 

событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или 

организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет.  
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Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом 

физической культуры.  

       Мероприятия формируют у обучающихся:  навыки оценки собственного  

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного комплекса, обучающиеся получают представление о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о 

правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа.  

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных 

ролей:  

– как    источника    родительского    запроса    к    школе    на    физическое, 

социально- психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации;  

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;  

– как      непосредственного      воспитателя (в     рамках      школьного      и     

семейного воспитания).  

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются:  

– 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;  
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– переговоры   педагогов   с   родителями   с   учетом   недопустимости   

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в 

воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайней меры;  

– консультирование педагогическими работниками   родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей);  

– содействие       в       формулировании       родительского       запроса       

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации.  

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:  

– ориентация      обучающихся      на      достижение      личного      счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в  

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

– принятие    и    реализация    ценностей    здорового    и    безопасного    образа    

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

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

проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: – 

гражданственность, гражданская   позиция   активного   и   ответственного   члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

– признание     неотчуждаемости     основных     прав     и     свобод     человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

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

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее    современному    уровню    развития    науки    и 

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

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность   обучающихся   к   конструктивному   участию   в   принятии   решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному  

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  кстремизма,  

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 
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и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция   сотрудничества   со   сверстниками, детьми   младшего   возраста   и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений:  

– мировоззрение, соответствующее     современному     уровню     развития     науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний 

об устройстве мира и общества;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая    культура, бережное    отношение    к    родной    земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта экологически направленной деятельности;  

– эстетическое   отношение   к   миру, готовность   к   эстетическому   обустройству 

собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты  духовно-нравственного развития,   воспитания  и  

социализации обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений:  

– уважение  всех  форм  собственности,  готовность  к  защите 

 своей собственности;  

– осознанный     выбор     будущей     профессии     как     путь     и     способ     

реализации собственных жизненных планов;  

– готовность   обучающихся   к   трудовой   профессиональной   деятельности   как   к 

возможности  участия  в  решении  личных,   общественных,  

 государственных, общенациональных проблем;  

– потребность      трудиться, уважение      к      труду      и      людям      труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 
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организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности.  

 

3. Организационный раздел   

3.1. Учебный план среднего общего образования  

Пояснительная записка к учебному плану  

     Учебный план ОАНО «ПОЗИЦИЯ» направлен на реализацию ФГОС среднего 

общего образования.  

     Учебный план ОАНО «ПОЗИЦИЯ» реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, определяет общий объём нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и предметов. 

Нормативный срок освоения для среднего общего образования – 2 года 

(максимальное количество учебных занятий за 2 года – 2312 часов.). Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных, элективных и внеурочных занятий 

и с учётом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация 

образовательного процесса в школе регламентируется годовым календарным 

учебным графиком.  

     В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом.  

    Учебный план составлен в соответствии с:   

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

• приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции от 

23.06.2015 №609);   

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2. 

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (в действующей 

редакции от 24.11.2015 №81);   

     Учебный план обеспечивает базовый уровень образования, подготовку 

обучающихся к последующему творческому интеллектуальному труду через 

освоение ими следующих образовательных областей:  
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• Русский язык и литература  

• Иностранный язык  

• Математика и информатика  

• Общественные науки  

• Естественные науки  

• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

Предметное наполнение каждой из них определяется сочетание курсов, 

формирующих предметные научные знания, способы деятельности, опыт 

творческой деятельности и эмоционально-ценностное отношение, т.е. идеей 

гуманитаризации образования.  

Элективные курсы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся на 

уроне среднего общего образования. Предметные элективные курсы ршают задачу 

углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в учебный план 

образовательной организации.  

 Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

 Продолжительность урока - 45 минут.  

Домашние задания в 10 –11 классах даются обучающимся в таком объеме, чтобы     

затраты времени на его выполнение по всем предметам не превышало (в 

астрономических часах) 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  

Годовой учебный план  

Класс универсальный   

Предметная 

область  

Учебный предмет  Уровень 

изучения 

предмета  

Количество часов за год  

10 класс  11 класс  Всего   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б  68  66 134 

Литература   Б  102  99  201 

Иностранный язык   Иностранный язык 

(английский)  

Б  102  99  201  

Математика и 

информатика  

Математика (алгебра и 

начала  

математического 

анализа)  

Б  102  99 201 

Математика 

(геометрия)  

Б  68  66  134  

Вероятность и 

статистика 

Б 34 33 67 

Информатика   Б  34  33  67 

Естественные науки  Физика   Б  68  66  134  

Химия  Б  34  33  67  

Биология   Б  34  33  67  

Общественные 

науки   

История  Б  68  66  134  

Обществознание   Б  68  66  134 

География   Б  34  33  67  

Физическая 

культура и основы  
Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  34  33  67  
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безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  68  66  134  

  Индивидуальный 

проект  

  34  33  67  

Курсы по выбору  Элективные курсы  ЭК  102 99 201 

  

  

Недельный учебный план Класс универсальный   

Предметная 

область  

Учебный предмет  Уровень 

изучения 

предмета  

Количество часов  

10 

класс  

  

11 

класс  

  

Всего   

 Русский язык  Б  2 2  4  

 Литература   Б  3  3  6  

Иностранный язык   Иностранный язык 

(английский)  

Б  3  3  6  

Математика и 

информатика  

Математика (алгебра и 

начала  

математического 

анализа)   

Б  3  3  6  

Математика 

(геометрия)  

Б  2  2  4  

Вероятность и 

статистика 

Б 1 1 2 

Информатика   Б  1  1  2  

Естественные науки  Физика   Б  2  2  4  

Химия  Б  1  1  2  

Биология   Б  1  1  2  

Астрономия  Б  -  1  1  

Общественные 

науки   

История  Б  2  2  4  

Обществознание   Б  2  2  4  

География   Б  1  1  2  

Физическая 
культура и основы  

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  1  1  2  

Физическая культура  Б  2  2  4  

  Индивидуальный 

проект  

  1  1  2  
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Курсы по выбору  Элективные курсы  ЭК  6  3  9  

ИТОГО:      34  34  68  

  

Внеурочная деятельность является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и включает:  

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том 

числе и в рамках  

«Российского движения школьников»);  

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы средней школы); – план 

воспитательных мероприятий.  

        Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность школа осуществляет 

образовательную деятельность, реализует основную образовательную программу 

(цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с 

планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.  

               Содержание плана внеурочной деятельности  

      Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана и составляет 5 часов в неделю. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время реализовывается в рамках тематических 

образовательных программ (походы, поездки, экскурсии).   

     Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

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).  

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);  
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– 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 родительской общественности. Источником этого 

раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы 

органов управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных). 

Органам общественногосударственного управления следует обеспечить 

недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и педагогических 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

мероприятиями, инициированными органами управления и иными организациями. 

При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе 

ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х 

классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально 

большего числа обучающихся.  

                   

 

   

Недельный план внеурочной деятельности 10-11х классов по ФГОС СОО  

№  Направление 

внеурочной 

деятельности  

Количество часов   

10 класс  11 класс  Всего   

1  Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы  

1 1 2  

2  Воспитательные 

мероприятия 

1 1 2 

Итого   2 2 4 

 

 

  

   

Годовой план  

внеурочной деятельности 11-х классов по ФГОС СОО  

  

№  Направление Количество часов   
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внеурочной 

деятельности  

10 класс  11 класс  Всего   

1  Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы  

34 33 67 

2  Воспитательные 

мероприятия 

34 33 67  

Итого   68 66 134  

   

Перечень элективных 

курсов для обучающихся 

10-11 классов  

 

№ 

п/п 
Класс 

Предметная 

область 

Наименование 

факультативного курса, 

элективного курса, 

кружкового занятия 

Количество 

часов 

1.  10  Проектная деятельность 34 

2.  10 Русский язык 

"Сочинение: законы и секреты 

мастерства. Основные правила 

написания сочинения" 

34 

3.  10 
Алгебра и начала 

анализа 

«Уравнения и неравенства с 

модулями» 
34 

4.  11 
Алгебра и начала 

анализа 

«Уравнения и неравенства  с 

параметрами» 
33 

5. 6 11 Русский язык 

"Сочинение: законы и секреты 

мастерства. Основные правила 

написания сочинения" 

 

33 

7 11  Проектная деятельность 33 
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Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся  

ОАНО»ПОЗИЦИЯ» 

          Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией. Вопросы проведения промежуточной аттестации 

регулируются статьей 58 Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», согласно которой формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации устанавливаются ОАНО «ПОЗИЦИЯ». 

Формы аттестации учебных результатов обучающихся регламентируются 

Положением ОАНО «ПОЗИЦИЯ» о промежуточной аттестации.  

          Учет результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными оценками - текущая успеваемость в виде отметок по пятибалльной 

шкале. По результатам текущей успеваемости выставляются промежуточные 

отметки за полугодие в 10-11 классах (два раза в год). В конце учебного года 

выставляются годовые отметки.  

          Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года, в 10 классах в 

форме итоговых контрольных работ, зачетов, тестовых работ из системы СтатГрад 

по русскому языку, математике в каждом классе, а также по другим предметам по 

решению педагогического совета (не более трех предметов в параллели).  

          Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году 

принимается не позднее, чем за 1 месяц до предлагаемого начала проведения 

промежуточной аттестации, педагогическим советом гимназии, который определяет 

конкретные формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации.  

          Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

          Обучающимся, имеющим академическую задолженность, предоставляется 

возможность пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу не более двух раз в сроки, определяемые ОАНО «ПОЗИЦИЯ», в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности.  

          Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс или на следующий курс условно.  

          Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

         Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, не допускаются к 

итоговой аттестации на уровне основного общего и среднего образования.  
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3.1.1. Календарный учебный график  

   Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года.  

Начало учебного года – 01 сентября. Продолжительность учебного года для 10 

классов – 34 недели, для 11-х классов – 33 недели. Обучение ведётся по триместрам. 

Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул не менее 30 календарных 

дней. Продолжительность летних каникул не менее 8 недель.  

  

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

     Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.   

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу среднего общего образования, условия должны:   

 соответствовать требованиям ФГОС ООО;   

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;   

 учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общем образовании;   

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.   

     В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 

образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 

систему условий, содержит:   

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;   

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательного учреждения;   

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;   

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы  

условий;   

 систему оценки условий.   

      Система  условий  реализации  основной  образовательной 

 программы образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы  комплексной  аналитико-обобщающей  и  прогностической 

 работы, включающей:   
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 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования;   

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса;   

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО;   

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;   

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;   

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования   

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения;   

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения 

и их функциональные обязанности;   

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников.   

Кадровое обеспечение   

ОАНО «ПОЗИЦИЯ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.   

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).   

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом.   
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 Характеристика кадрового состава ОУ  

(каждый работник указанной категории учитывается только один раз):  

№  Содержание вопроса  Кол-во чел.  

1.  Состав педагогических работников по тарификационному списку  

(без учёта администрации ОУ* и технического персонала ОУ)  

17  

2.  Возрастной состав педагогических работников (без учёта администрации 

ОУ, п.№3):  
 

- до 25 лет 1 

- от 25 до 35 лет  2 

-от 35 до 45 лет  5 

-от 45 до 55 лет  2 

-от 55 до 65 лет  4 

-от 65 лет и старше  3 

  ИТОГО:  17 

3*  Состав администрации ОУ (руководитель, все заместители, включая 

заместителя по административно-хозяйственной части)  
  

7 

4*  Возрастной состав администрации ОУ (руководитель, все заместители, п. 

№3): 
 

- до 35 лет 0 

-от 35 до 45 лет  2 

-от 45 до 55 лет  2 

-от 55 до 65 лет  1 

-от 65 лет и старше  2 

  Итого:  

  

7 

  

Образование педагогических кадров  

Возрастная 

категория  
педагогических 

кадров  
(с учётом 

администрации)  

Имеют  
Высшее 

педагогическое 

образование  

Имеют 

высшее  
образование  
(не педагог.)  

Имеют  
среднее-  

специальное  
педагогическое 

образование  

Имеют  
среднее-  

специальное 

техн. 

образование  

Имеют 

среднее 

образование  

до 25 лет     1      

от 25-35 лет  2       

от 35 до 45 лет  5       

от 45 до 55 лет  1  1     

от 55 до 65 лет  4       

от 65 лет и старше  3       

Итого  15  2     
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 Квалификация педагогических кадров  

Возрастная 

категория  
педагогических 

кадров  
(без учёта 

администрации)  

Имеют 

высшую 

кв.  
категорию  

Имеют первую  
кв.  

категорию  

Имеют 

вторую 

кв.  
категорию  

Аттестованы 

на  
соответствие 

занимаемой 

должности  

Не имеют 

кв.  
категорию  

 до 35 лет     1 1 

от 35 до 45 лет     5 1 

от 45 до 55 лет     2  

от 55 до 65 лет  1   3  

от 65 лет и старше     3  

Итого:  1   14 2 

  

 

      Повышение профессиональной квалификации педагогическими работниками в 

межаттестационный   период (с момента последней аттестации, каждый работник 

учитывается только один раз):   

№  Содержание вопроса  Количество 

человек  

1.  Общее количество педагогических работников по тарификационному 

списку   

17 

2.  Количество педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации в объёме 216 часов   
 

3.  Количество педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации  
в объёме от 180 часов (и более)  

 

4.  Количество педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации  
в объёме от 144 часов до 180 часов  

4  

5.  Количество педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации в объёме от 72 до 144 часов  

9 

6.  Количество педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации  
в объёме от 36 до 72 часов  

3 

  ИТОГО:  16  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС:   

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;   

• принятие идеологии ФГОС 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;   
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.   

     Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

среднего общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС.  

  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования   

     Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются (п. 25 ФГОС ООО);   

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования 

с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;   

 формирование  и  развитие  психолого-педагогической 

 компетентности  

участников образовательного процесса;   

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса.  

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся     

  Цель работы психологической и социальной служб ОАНО «ПОЗИЦИЯ»  – 

создание социальнопсихологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка, обеспечение гармоничного и целостного 

развития личности.  

Задачи:  

1) Создание социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения.  

2) Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психического развития в процессе школьного обучения.  

3) Создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

4) Консультирование администрации гимназии, учителей, родителей по 

психологическим проблемам обучения и воспитания детей.   

5) Проведение профориентационной работы с учащимися по выявлению и 

развитию их способностей, интересов, формирование адекватной самооценки, 

ценностных ориентаций.   

6) Пропаганда здорового образа жизни.   

 Исходя из поставленных целей и задач, работа осуществляется в соответствии 

с планом, со своими функциональными обязанностями, с запросами педагогического 

коллектива, учащихся и родителей на базе МБОУ гимназии №11   

 Работа педагога-психолога осуществлялась по следующим направлениям:  

1. Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая)   

2. Развивающая и коррекционная работа (индивидуальная и групповая)  
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3. Психологическое консультирование (индивидуальное и групповое) 4. 

 Психопрофилактика.  

 5.  Методическая работа.  

     Психологическое консультирование ведется по запросам педагогов, 

учеников, родителей.   

Диагностическая работа  

     Проводится по намеченному годовому плану, а также в соответствии с 

запросами педагогов, учеников, родителей.   

Групповые исследования проводятся с помощью следующих методик:  

Методика  

МОДТ (многомерная оценка детской тревожности)  

Мотивация обучения   

Мониторинг УУД   

Профориентационная диагностика   

Мониторинг «Оценка особенностей межнационального общения подростков» 

совместно с соц. педагогом    

Несуществующее животное  

  

 Коррекционно-развивающая работа:  

     В течение года осуществляется психологическое сопровождение подготовки 

обучающихся к сдаче ОГЭ в 9-х классах.  Даются рекомендации детям, педагогам по 

подготовке к ОГЭ, проводятся тренинговые занятия психологической готовности к 

экзамену.  Для обучающихся подготовлен стенд с рекомендациями по подготовке к 

экзаменам.  

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

      Одним из важнейших условий реализации  основной образовательной программы 

начального общего образования является материально-техническое обеспечение как 

общепредметное, так и оснащение внеучебной деятельности – это, в первую очередь, 

библиотечный фонд, технические средства обучения, экранно-звуковые пособия, 

наглядные средства – приоритеты отдаются средствам и объектам обучения нового 

поколения, учитывающим современные тенденции в технике и технологиях, 

ориентированным на применение и реализацию компетентностного подхода.   

 Для обеспечения учебного процесса и физического развития учащихся в школе имеются:  

• 8 учебных кабинетов,  

• 1 оборудованный спортивный зал,   

• медицинский и прививочный кабинеты,   

• актовый зал,   

• столовая.   
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 Оборудование кабинетов и других учебных помещений позволяет в полной мере 

обеспечивать занятия как урочных, так и внеурочных занятий. Эта информация отражена 

на сайте школы.  

  

3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования   

     В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия 

 реализации  основной  образовательной  программы  общего 

 образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.   

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ.   

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией:   

— единая информационно-образовательная среда страны;   

— единая информационно-образовательная среда региона;   

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;   

— предметная информационно-образовательная среда;   

— информационно-образовательная среда УМК;   

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;  — 

информационно-образовательная среда элементов УМК.   

Основными элементами ИОС являются:   

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;   

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;   

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;   

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  — 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).   

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ:   

— в учебной деятельности;   

— во внеурочной деятельности;   

— в исследовательской и проектной деятельности;   

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;   

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность:   
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 —  реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;   

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;   

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);   

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;   

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;   

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;   

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);   

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;   

— поиска и получения информации;   

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);   

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;   

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);   

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;   

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений;   

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;   

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации;   

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
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(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);   

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;   

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;   

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;   

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);   

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;   

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением;   

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.   

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.  

В связи с переходом на новые образовательные стандарты в школе обеспечен доступ к 

информационно-коммуникационным ресурсам. Оснащение образовательного учреждения 

строится по принципу конструктора, который предоставляет возможность использовать как 

весь набор оборудования, так и отдельные его составляющие.  

Уровень оснащения обеспечивается соответствующим набором комплектов, модулей, 

отдельных составляющих комплектов и модулей. Полное оснащение образовательного 

учреждения обеспечивают три взаимосвязанных комплекта:  

1) общешкольное оснащение;  

2) оснащение предметных кабинетов;  

3) оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в 

том числе моделирование, научно-техническое творчество, учебно-

исследовательская и проектная деятельность.  
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