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Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ № 7 

разработана на основании нормативных документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. 

№ 413 (с изменениями и дополнениями); 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2012 г. № 

24480(с изменениями и дополнениями); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 N 1015 (с дополнениями и изменениями); 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)); 

• Устава МАОУ СОШ № 7  

Программа адресована: 

учащимся и родителям:  
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности лицея по достижению каждым учащимся образовательных результатов;  
 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности лицея, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия;  
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности;  
администрации:  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;  

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

 для углубления понимания смыслов образования, в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности 

  Основная образовательная программа среднего  общего образования  МАОУ СОШ № 7  

в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. ООП СОО МАОУ СОШ №7 содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме 

выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется : 

-  в целевом разделе как система целевых ориентиров, определяющих деятельность школы как 

общеобразовательной организации повышенного уровня, предоставляющей обучающимся 

возможности получения профильного образования при реализации ООП СОО, с учетом 

образовательных потребностей и запросов всех участников образовательных отношений, как на 

базовом, так и на углубленном уровне по выбору обучающихся; формулируется в системе 

запланированных результатов освоения ООП СОО школы; конкретизируется в параметрах и 

критериях оценивания запланированных результатов освоения ООП СОО МАОУ СОШ № 7; 

- в содержательном разделе ООП СОО в части содержания программ учебных предметов, 

обеспечивающих профильное образование, с выбором предметов, изучаемых на базовом или 

углубленном уровнях, а также в области применяемых педагогических технологий, 



4 
 

обеспечивающих достижение запланированных результатов реализации программы 

формирования УУД ФГОС СОО; 

- в организационном разделе ООП СОО через учебный план, план организации внеурочной 

деятельности, календарный учебный график как систему условий реализации индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся; а также через созданную в МАОУ СОШ № 7 систему 

условий – кадровых, информационных, психолого-педагогических, финансовых для 

достижения запланированных результатов обучения по ООП СОО МАОУ СОШ № 7. 

           Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта 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 учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне 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; 

— программу коррекционной работы. 

             Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

  МАОУ СОШ № 7 при реализации основной образовательной  программы обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы среднего  общего образования, конкретизируются и закрепляются в заключённом 

между ними и  учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы.  

Нормативный срок ООП СОО составляет два года (10,11 класс), нормативный срок освоения 

ООП СОО для детей с ОВЗ может быть увеличен с учѐтом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПИПК) не 

более чем на 1 год.  

 

Общая характеристика МАОУ СОШ № 7 

    Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» расположена в островной части города Балаково, вблизи 

находятся: МАОУ «Гимназия № 1», МАОУ «Лицей № 2», МАОУ СОШ № 2, Комитет 
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образования администрации Балаковского муниципального района, центральная районная 

поликлиника № 6. 

Особенности контингента обучающихся среднего  общего образования. 

      Количество учебных классов  МАОУ СОШ № 7 на уровне среднего  общего образования -2. 

Возраст обучающихся:  16-18 лет. На уровне среднего общего образования реализуется 

профильное обучение. Открыты группы   социально-экономического,  технологического 

профилей обучения. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса.  Была создана возможность для разнообразных комбинаций учебных предметов 

(базовых, профильных и элективных), тем самым обеспечивая достаточно гибкую систему 

профильного обучения. Базовые учебные предметы в системе профильного обучения 

составляют фундамент общей подготовки учащегося. Профильные общеобразовательные 

предметы позволяют на повышенном уровне сложности изучить предметы, определяющие 

профиль обучения: математика, право, экономика, физика,  химия, обществознание. 

  Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает объёма максимально допустимой 

нагрузки, установленной Санитарными правилами и нормами СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях" и выдержаны в соответствии с рекомендациями для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Кадровый состав основной общеобразовательной школы 

        Образовательное учреждение обеспечено кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования. Квалификация педагогов соответствует требованиям 

ФГОС к условиям реализации ООП СОО.  Из  14 педагогов   реализующих среднее общее 

образование  имеют: 

Высшую квалификационную категорию  - 8 чел. (57%) 

Первую квалификационную категорию - 1 чел. (7 %) 

Коллектив МАОУ СОШ №7 открыт педагогическому сообществу, тесно сотрудничает с 

образовательными учреждениями района и области, высшими учебными заведениями города и 

области, учреждениями дополнительного образования, культурными учреждениями, 

историческими и краеведческими музеями Саратовской области. 

 

Материально-техническая оснащённость образовательного процесса 

      Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов  и административных помещений.   

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» – это школа, которая  имеет 28 учебных кабинетов, столярную мастерскую, 2 

лаборатории (физики и химии), 2 спортивных зала. 

 В школе имеется библиотека .При библиотеке действует читальный зал на 9 мест. На 

100% учащиеся 10-11 классов обеспечены бесплатными учебниками. 

Особенности организации образовательного процесса 

Обучение и воспитание в МАОУ СОШ № 7 ведутся на русском языке. В школе преподаётся в 

качестве иностранного языка - английский  язык, второго иностранного языка – немецкий язык. 

Школа учитывает социально-культурные особенности и потребности региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс.  

Общие подходы к реализации внеурочной деятельности: 

          Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

           Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(социально-экономический, технологический). Вариативность в распределении часов на 

отдельные элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей 

образовательных организаций. 

            Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 
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учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

     Внеурочная деятельность позволяет на практике реализовать основные приоритеты 

образовательного процесса:  предоставление каждому обучающемуся, исходя из его 

способностей, склонностей, ценностных ориентаций возможности реализовать себя в 

познавательной и творческой деятельности; стимулирование творческой активности 

обучающегося, развитие его способности к самостоятельному решению проблем и постоянному 

самообразованию;  активное усвоение содержания образования, прогнозирования 

возможностей его применения в различных ситуациях.  

              Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей. 

        Организация осенних, весенних и зимних каникул осуществляется по отдельному  

совместному плану заместителя директора по УВР, социального педагога и преподавателей 

физического воспитания. В программу мероприятий  входят: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, фольклорные праздники, работа творческих групп, походы, экскурсии, встречи с 

интересными людьми, выставки рисунков и фотографий, посещение кружков, секций и клубов 

по интересам и т.д. В центре каждого плана мероприятий в каникулярный период яркое 

традиционное общее дело. Это позволяет создать в школе  во время каникул периоды 

повышенной творческой активности; задать чёткий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, непредсказуемости, прогнозировать и отслеживать степень 

воспитательного воздействия; организовать действенную помощь классному руководителю; 

привлечь родителей, сформировать коллективные ценности. 

Проводятся консультации для слабоуспевающих учащихся. 

Проводятся занятия с одаренными детьми. 

Организуются соревнования по волейболу, баскетболу. 

Учащиеся школы посещают спортивные  и культурные центры города. 

Летние каникулы составляют четвёртую часть учебного года и имеют исключительно важное 

значение для непрерывного образования, развития школьников. 

В летний каникулярный период учащиеся школы охвачены различными формами 

взаимодействия: 

Детские санаторно-оздоровительные лагеря. 

Вечерняя занятость обучающихся. 

Работа  на пришкольной территориии  в рамках экологического проекта « Моя школа –мой 

дом». 

Особое внимание уделяется детям из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных  

семей, детям, состоящим на  внутришкольном учёте и учёте в ПДН. 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 
-повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

-проявление  признаков  самоопределения,  саморегуляции,  самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств:  ответственности 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

- творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к 

педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять ее на 

практике; 

-удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

разработка критериев оценки мониторинга личностного развития ребенка, эффективности и 

качества образовательного процесса. 

-общественное признание опыта работы педагогическим сообществом, учащимися и их 

родителями. 

Содержательное наполнение образовательной программы может корректироваться 

соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией  в Школе: 

изменение контингента обучающихся, вый социальный заказ. 

Характеристика  социального  заказа  на образовательные услуги 
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Государственный заказ: создание условий для получения обучающимися качественного 

образования в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентноспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

Социальный заказ:  

организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; обеспечение качества 

образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать с экономикой и 

обществом в соответствии с требованиями времени; 

воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; обеспечение досуговой 

занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития разнообразных 

способностей детей; 

воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Социальный заказ родителей. 
Родители хотят видеть в детях: самостоятельно работающую личность; личность,обладающую 

прочными знаниями; интеллектуально развитую личность с прочной гражданской позицией, с 

высоко развитой сферой мотивации в реализации жизненных принципов, с развитыми 

творческими способностями; личность, умеющую принимать решения с учетом жизненных 

обстоятельств и реализовывать свои способности наиболее выгодными для себя и окружающих 

способами, легко адаптироваться и ориентироваться в быстро изменяющихся условиях жизни. 

   С учетом потребностей обучающихся и их родителей в школе сформирована система 

образовательных услуг, позволяющая предоставлять качественное образование. Изучение 

учебных предметов организуется по программам, рекомендованным Министерством 

образования и науки Российской Федерации. В учебном процессе используются учебники и 

учебные пособия, входящие в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. 
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I. Целевой раздел  

I.1. Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

-достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

-обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

-обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

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

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

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

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

-обеспечение преемственности основных образовательных программ среднего общего, 

профессионального образования;  

-развитие государственно-общественного управления в образовании; 

-создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формировалась  на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 
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определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

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

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

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

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы. Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.  

         Основная образовательная программа формировалась  с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

-с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

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

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

-с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

-с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

-с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к 

тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

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

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 
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Основная образовательная программа формировалась 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 формировалась  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. 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

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 не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к 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;  
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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. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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

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

возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

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

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

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  



14 
 

 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 

и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

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

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 

и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 

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

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

предоставлена каждому обучающемуся. 

Русский язык 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
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использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

        Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

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

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

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

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

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

(периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 
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анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) 

и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст; 

ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения 

в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 

опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; 

принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

Родной язык  

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 элементах; 

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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечение мин формации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
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выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники  

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

Родная литература 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя 

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

-        в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного произведения 

для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

-        в устной форме, а также в письменной форме  использовать для раскрытия тезисов 

своего высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие анализа; 

-        в устной и письменной форме   давать объективное изложение текста, характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 
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их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность созданного художественного мира произведения; 

-    обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой 

выбор автора; раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения, место и время действия; способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

-   определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости. 

-   анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей определяет структуру 

произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

зачина и концовки произведения, открытого или закрытого финала, противопоставлений в 

системе образов 

персонажей и пр.); 

-   анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения 

автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от того, что 

действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

-        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 на разных его уровнях в их 

единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

-   давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-        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 

произведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный 

текст; 

—       узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

—       узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

—       узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой; 

—        анализировать произведения современной литературы; 

—       рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

—        свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, 

предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика и драма), 

жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

Иностранный язык 

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

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

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

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
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определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 

a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 
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Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

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

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

прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Кратко комментировать точку зрения другого человека; 
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проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 

используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 

пояснениями; 

комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

делать выписки из иноязычного текста;  

выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики; 

строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 
Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 
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использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — 

he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 
Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

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

использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

употреблять в речи инверсионные конструкции; 

употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

употреблять в речи эллиптические структуры; 

использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 

(intesifiers, modifiers); 

употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 

аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 
Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

Чтение 
Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора. 

Письмо 
Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 
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Фонетическая сторона речи 
Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 
Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не 

допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

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

распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did 

it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

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

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely did 

I hear what he was saying…); 

употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

История 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
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ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

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

контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и 

роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 
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соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории ХХ в.; 

обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей 

и политических групп в истории;  

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам 

на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей 

и политических групп в истории; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства 

и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая 

ее познавательную ценность; 

целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии 

и т.д.; 

представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человечества; 

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 

и их частей; 

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 
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выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

определять роль современного комплекса географических наук в решении современных 

научных и практических задач; 

выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов; 

прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических источников информации; 

использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки 

информации; 

составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем; 

создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, явлений и процессов; 

интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики 

различных территорий на основе картографической информации; 

прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов; 

анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов; 

 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 

изменений; 

оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 
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оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в 

странах и регионах мира; 

выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на 

различных иерархических уровнях географического пространства; 

выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии 

компонентов природно-хозяйственных территориальных систем; 

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных 

географических явлений и процессов. 

Экономика 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 
Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

различать свободное и экономическое благо; 

характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

выявлять факторы производства; 

различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

выявлять виды ценных бумаг; 

определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 
Приводить примеры влияния государства на экономику; 

выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

определять назначение различных видов налогов; 

анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

выявлять сферы применения показателя ВВП; 
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приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

различать факторы, влияющие на экономический рост; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

различать виды кредитов и сферу их использования; 

решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

объяснять причины неравенства доходов; 

различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

объяснять назначение международной торговли; 

обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

приводить примеры глобализации мировой экономики; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 

теории. 

Микроэкономика 
Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном 

мире; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
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определять место маркетинга в деятельности организации; 

определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке и в  трудовых договорах; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

выявлять предпринимательские способности; 

анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа 

и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 
Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 

применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; 

грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
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отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
Определять границы применимости методов экономической теории; 

анализировать проблему альтернативной стоимости; 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

иллюстрировать примерами факторы производства; 

характеризовать типы экономических систем; 

различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 
Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

строить личный финансовый план; 

анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

анализировать собственное потребительское поведение; 

определять роль кредита в современной экономике; 

применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

приводить примеры товаров Гиффена; 

объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

сравнивать виды ценных бумаг; 

анализировать страховые услуги; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

приводить примеры эффективной рекламы; 

разрабатывать бизнес-план; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

называть цели антимонопольной политики государства; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 
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Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной 

массы; 

объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

приводить примеры, как банки делают деньги; 

приводить примеры различных видов инфляции; 

находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

применять способы анализа индекса потребительских цен; 

характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

различать виды безработицы; 

находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 
Объяснять назначение международной торговли; 

анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

различать экспорт и импорт; 

анализировать курсы мировых валют; 

объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

различать виды международных расчетов; 

анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 
Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
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критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 
Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика; 

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 
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Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 

процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в 

современном мире. 

Право 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 

различать субъекты и объекты правоотношений; 

дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы;  

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав 

и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в 

Российской Федерации; 
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характеризовать и классифицировать права человека; 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое 

право как ведущие отрасли российского права; 

характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды 

гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

характеризовать права и обязанности членов семьи; 

объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

раскрывать содержание трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

дифференцировать виды административных наказаний; 

дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

различать права и обязанности налогоплательщика; 

анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, 

уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения; 

различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
различать предмет и метод правового регулирования; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

выявлять особенности референдума; 

различать основные принципы международного гуманитарного права; 

характеризовать основные категории обязательственного права; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

выявлять способы защиты гражданских прав; 

определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 
выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

сравнивать различные формы государства; 

приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять 

их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

характеризовать особенности системы российского права; 

различать формы реализации права; 

выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты 

прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства 

Российской Федерации; 

характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

различать способы мирного разрешения споров; 

оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
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сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

различать формы наследования; 

различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 

различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

выделять права и обязанности членов семьи; 

характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних; 

целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов; 

выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

толковать государственно-правовые явления и процессы; 
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проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

различать принципы и виды правотворчества; 

описывать этапы становления парламентаризма в России; 

сравнивать различные виды избирательных систем; 

анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

анализировать институт международно-правового признания; 

выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международного гуманитарного права; 

оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека 

в условиях военного времени; 

формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

различать опеку и попечительство; 

находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
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выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных 

участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

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

взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 
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различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

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

решать познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

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

роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
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различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

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

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
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определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 
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характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, 

связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич

еской 

логики 

Оперировать на базовом 

уровне
1
 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

Оперировать
2
 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое 

Свободно оперировать
3
 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

Достижение результатов 

раздела II; 

оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем;  

понимать суть косвенного 

доказательства; 

оперировать понятиями 

                                           

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

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 

3
 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

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

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, представленных 

графически на числовой 

прямой;  

строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

заданное простейшими 

условиями; 

распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

использовать числовые 

множества на 

координатной прямой для 

описания реальных 

представление множеств на 

координатной плоскости; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой прямой 

и на координатной плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

задавать множества 

перечислением и 

характеристическим 

свойством; 

оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

проверять принадлежность 

элемента множеству; 

находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать числовые 

множества на координатной 

счетного и несчетного 

множества; 

применять метод 

математической индукции 

для проведения рассуждений 

и доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении задач 

других учебных предметов 
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процессов и явлений; 

проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

предметов прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

Свободно оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

множество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, корень степени n, 

действительное число, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, 

действительных чисел; 

понимать и объяснять 

разницу между позиционной 

и непозиционной системами 

записи чисел; 

переводить числа из одной 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно оперировать 

числовыми множествами 

при решении задач; 

понимать причины и 

основные идеи расширения 

числовых множеств; 

владеть основными 

понятиями теории 

делимости при решении 

стандартных задач 

иметь базовые 

представления о множестве 

комплексных чисел; 

свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

владеть формулой бинома 



51 
 

 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни 

из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

сравнивать рациональные 

числа между собой; 

оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, 

логарифмов чисел в 

простых случаях; 

изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

выполнять несложные 

преобразования целых и 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства;  

находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

использовать при решении задач 

табличные значения 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при 

выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнять округление 

рациональных и 

иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

сравнивать действительные 

числа разными способами; 

упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием 

арифметического 

квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при решении 

задач; 

выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять стандартные 

Ньютона; 

применять при решении 

задач теорему о линейном 

представлении НОД; 

применять при решении 

задач Китайскую теорему об 

остатках; 

применять при решении 

задач Малую теорему 

Ферма;  

уметь выполнять запись 

числа в позиционной системе 

счисления;  

применять при решении 

задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

применять при решении 

задач цепные дроби; 

применять при решении 

задач многочлены с 

действительными и целыми 

коэффициентами; 

владеть понятиями 

приводимый и неприводимый 

многочлен и применять их 

при решении задач;  

применять при решении 

задач Основную теорему 

алгебры;  

применять при решении 
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дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

вычислять в простых 

случаях значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

выполнять вычисления при 

решении задач 

практического характера;  

выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

соотносить реальные 

тригонометрических функций 

углов; 

выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач практического 

характера и задач из различных 

областей знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения;  

составлять и оценивать 

разными способами 

числовые выражения при 

решении практических задач 

и задач из других учебных 

предметов 

задач простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические 

преобразования 
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величины, характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

Решать линейные 

уравнения и неравенства, 

квадратные уравнения; 

решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + 

c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 

решать показательные 

уравнения, вида a
bx+c

= d  

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a) и простейшие 

неравенства вида a
x 

< d    

(где d можно представить в 

виде степени с основанием 

a);. 

приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  

cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, 

Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого 

уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, 

равносильные 

преобразования уравнений; 

решать разные виды 

уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-

й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

овладеть основными типами 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 

свободно решать системы 

линейных уравнений;  

решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

применять при решении 

задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

иметь представление о 

неравенствах между 

средними степенными 
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где a – табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

тригонометрических уравнений 

и неравенств; 

выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

составлять и решать 

уравнения, системы уравнений и 

неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать 

его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

применять теорему Виета для 

решения некоторых 

уравнений степени выше 

второй; 

понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать 

метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и 

включающих в себя 

иррациональные выражения; 

решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и 

графическим методами; 

владеть разными методами 
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доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых 

числах; 

изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами 

и их системами; 

свободно использовать 

тождественные 

преобразования при решении 

уравнений и систем 

уравнений 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других 

учебных предметов; 

составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении 

задач других учебных 

предметов; 
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составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать программные 

средства при решении 

отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Функции Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; 

оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая 

и показательная функции, 

Владеть понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; уметь применять 

эти понятия при решении 

задач; 

Достижение результатов 

раздела II; 

владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач; 

применять методы решения 

простейших 

дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 
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и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

определять по графику 

тригонометрические функции;  

определять значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных 

функций; 

описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, 

точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 

уметь применять свойства 

степенной функции при 

решении задач; 

владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их 

графики и уметь применять 

свойства показательной 

функции при решении задач; 

владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции 

при решении задач; 

владеть понятиями 

тригонометрические 

функции; строить их графики 

и уметь применять свойства 

тригонометрических 

функций при решении задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это 

понятие при решении задач; 

применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

применять при решении 
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свойства функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

определять по графикам 

свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства 

в контексте конкретной 

практической ситуации 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

задач преобразования 

графиков функций; 

владеть понятиями числовая 

последовательность, 

арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;.  

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 



59 
 

 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математи

ческого 

анализа 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи 

на применение связи между 

промежутками 

монотонности и точками 

экстремума функции, с 

одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции 

– с другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы функций; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при 

решении задач; 

применять для решения задач 

теорию пределов; 

владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые 

последовательности;  

владеть понятиями: 

производная функции в 

точке, производная функции; 

вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

строить графики и применять 

к решению задач, в том числе 

с параметром; 

владеть понятием 

касательная к графику 

функции и уметь применять 

Достижение результатов 

раздела II; 

свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического анализа 

для вычисления производных 

функции одной переменной; 

свободно применять 

аппарат математического 

анализа для исследования 

функций и построения 

графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

овладеть основными 

сведениями об интеграле 

Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

оперировать в стандартных 

ситуациях производными 

высших порядков; 

уметь применять при 

решении задач свойства 

непрерывных функций; 

уметь применять при 

решении задач теоремы 
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повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения и 

т.п.) величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения 

и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 

его при решении задач; 

владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик процессов; 

 интерпретировать 

полученные результаты 

Вейерштрасса;  

уметь выполнять 

приближенные вычисления 

(методы решения уравнений, 

вычисления определенного 

интеграла); 

уметь применять 

приложение производной и 

определенного интеграла к 

решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на 

выпуклость 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота 

и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

Оперировать основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием 

генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

оперировать понятиями: 

частота и вероятность 

события, сумма и 

произведение вероятностей, 

вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

Достижение результатов 

раздела II; 

иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 
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равновозможными 

элементарными событиями; 

вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

оценивать и сравнивать в 

простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

распределенных случайных 

величин; 

понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

иметь представление о 

корреляции случайных величин, о 

линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

числа исходов;  

владеть основными 

понятиями комбинаторики и 

уметь их применять при 

решении задач; 

иметь представление об 

основах теории 

вероятностей; 

иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин; 

иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных 

величин; 

иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

понимать суть закона 

больших чисел и 

выборочного метода 

измерения вероятностей; 

иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

иметь представление о 

гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне 

значимости; 

иметь представление о связи 

эмпирических и 

теоретических 

распределений; 

иметь представление о 

кодировании, двоичной 

записи, двоичном дереве; 

владеть основными 

понятиями  теории графов 

(граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их 

при решении задач; 

иметь представление о 

деревьях и уметь применять 

при решении задач; 

владеть понятием связность 

и уметь применять 

компоненты связности при 

решении задач; 

уметь осуществлять пути 

по ребрам, обходы ребер и 

вершин графа; 

иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 

пути, иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения гамильтонова 
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корреляции случайных 

величин.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

выбирать методы 

подходящего представления 

и обработки данных 

пути; 

владеть понятиями конечные 

и счетные множества и 

уметь их применять при 

решении задач;  

уметь применять метод 

математической индукции; 

уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 

Решать несложные 

текстовые задачи разных 

типов; 

анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель;  

понимать и использовать 

для решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

использовать логические 

рассуждения при решении 

Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и 

интерпретировать результаты 

в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения 

при решении задачи; 

решать задачи, требующие 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

Достижение результатов 

раздела II 
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задачи; 

работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

осуществлять несложный 

перебор возможных 

решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, 

сформулированным в 

условии; 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

другую, используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

противоречащие контексту;   

переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы записи в другую, 

используя при 

необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

решать практические задачи 

и задачи из других предметов 



64 
 

 

кредитов и ипотек; 

решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, 

на определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на 

картах, планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, 

Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых и 

Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

владеть понятием 

геометрические места точек 
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параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов 

стереометрических фигур; 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

распознавать основные 

плоскостей; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

рассуждений; 

самостоятельно 

формулировать определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или 

опровергать их, обобщать 

или конкретизировать 

результаты на новых классах 

фигур, проводить в 

несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

исследовать чертежи, 

включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию, 

представленную на чертежах; 

решать задачи 

геометрического содержания, 

в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не 

следует явно из условия, 

выполнять необходимые для 

решения задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность 

применения теорем и формул 

в пространстве и уметь 

применять их для решения 

задач; 

уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для 

трехгранного угла;   

владеть понятием 

перпендикулярное сечение 

призмы и уметь применять 

его при решении задач;  

иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

владеть понятиями 

центральное и параллельное 

проектирование и применять 

их при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

иметь представление о 

развертке многогранника и 

кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

иметь представление о 

конических сечениях;  

иметь представление о 

касающихся сферах и 

комбинации тел вращения и 
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виды тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму 

правильного 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  

для решения задач; 

уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при решении 

задач; 

уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и 

метода следов; 

иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь 

находить угол и расстояние 

между ними; 

применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

уметь применять 

параллельное 

проектирование для 

изображения фигур; 

уметь применять их при 

решении задач; 

применять при решении 

задач формулу расстояния 

от точки до плоскости; 

владеть разными способами 

задания прямой уравнениями 

и уметь применять при 

решении задач; 

применять при решении 

задач и доказательстве 

теорем векторный метод и 

метод координат;  

иметь представление об 

аксиомах объема, применять 

формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 

применять теоремы об 

отношениях объемов при 

решении задач; 

применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади 

сферического пояса и объема 

шарового слоя;  

иметь представление о 

движениях в пространстве: 
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многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

уметь применять 

перпендикулярности прямой 

и плоскости при решении 

задач; 

владеть понятиями 

ортогональное 

проектирование, наклонные 

и их проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при 

решении задач; 

владеть понятиями 

расстояние между фигурами 

в пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями 

двугранный угол, угол между 

плоскостями, 

перпендикулярные плоскости 

и уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда 

параллельном переносе, 

симметрии относительно 

плоскости, центральной 

симметрии, повороте 

относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о 

площади ортогональной 

проекции; 

иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного 

угла при решении задач; 

иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь 

применять их при решении 

задач; 

 уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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при решении задач; 

владеть понятием 

прямоугольный 

параллелепипед и применять 

его при решении задач; 

владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и 

уметь применять их при 

решении задач; 

иметь представление о 

теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

владеть понятием площади 

поверхностей 

многогранников и уметь 

применять его при решении 

задач; 

владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, 

шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при 

решении задач; 

владеть понятиями 

касательные прямые и 

плоскости и уметь применять 

из при решении задач; 

иметь представления о 

вписанных и описанных 

сферах и уметь применять их 

при решении задач; 
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владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их 

при решении задач; 

иметь представление о 

развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь 

применять их при решении 

задач; 

иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при решении 

задач; 

уметь решать задачи на 

комбинации многогранников 

и тел вращения; 

иметь представление о 

подобии в пространстве и 

уметь решать задачи на 

отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

составлять с использованием 

свойств геометрических 

фигур математические 

модели для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 
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дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов 

и произведение вектора на 

число, угол между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением 

в декартовой системе 

координат; 

решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

Владеть понятиями векторы 

и их координаты; 

уметь выполнять операции 

над векторами; 

использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

применять уравнение 

плоскости, формулу 

расстояния между точками, 

уравнение сферы при 

решении задач; 

применять векторы и метод 

координат в пространстве 

при решении задач  

 

Достижение результатов 

раздела II; 

находить объем 

параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

задавать прямую в 

пространстве; 

находить расстояние от 

точки до плоскости в 

системе координат; 

находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе 

координат 

История 

математик

и 

 

Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе 

развития математики как 

науки; 

знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

понимать роль математики в 

развитии России 

Достижение результатов 

раздела II 
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отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики 

в развитии России 

Методы 

математик

и 

Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, 

в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы 

решения математических 

задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

применять основные методы 

решения математических 

задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении математических 

задач; 

пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 

Достижение результатов 

раздела II; 

применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 
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Информатика 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные 

алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные 

программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, 

размер используемой памяти);  

использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

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

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 
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последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать 

веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, 

допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи 

построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 

известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя 

законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, 

связь импликации с дизъюнкцией); 

строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в 

дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять истинность 

высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, 

если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область 

истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию 

игры; 

записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 

решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на 

основание системы счисления; 

записывать действительные числа в  экспоненциальной форме; применять знания о представлении 

чисел в памяти компьютера; 

описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать 

алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 

количества различных путей между вершинами; 

формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений 

(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы 

и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность 

алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов; 

анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение 

указанных результатов; 

создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с 

анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 

позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а 

также рекурсивные алгоритмы;  
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применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, 

подсчет количества путей; 

создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять 

при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в 

виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; 

составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо 

для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип 

построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для 

решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать 

при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние 

библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования;  

инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных 

задач по выбранной специализации; 

 пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их 

использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие 

модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку 

данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами; 

понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка 

задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 

формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;  

владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 
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организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети 

TCP/IP и определять маску сети); 

понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, 

блоги и др.); 

применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети 

нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно-

гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять 

пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и 

др.); 

использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; 

использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в 

том числе при анализе кодов; 

использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух 

языков программирования; 

создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе 

процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, 

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

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

исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 

экспериментов; 

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

статистической обработки; 

использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о 

проблеме хранения и обработки больших данных;  

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

помощью веб-интерфейса. 

Физика 

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

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

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

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 
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и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы 

с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

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

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 

выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 

изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 

решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 
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владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на 

известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

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

величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Химия 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного 

строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

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; 
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приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и 

по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), 

ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и 

периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 

положением химических элементов в периодической системе; 
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анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных химических 

теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, 

химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-

следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ;  

характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и 

объяснения области применения; 

определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности 

реагентов; 

устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических 

соединений заданного состава и строения; 

подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций 

в промышленности и быту; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 
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использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и 

явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных 

направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

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

физико-химических методов;  

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот 

как важнейших биологически активных веществ; 

прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в 

основе природных и производственных процессов. 

Биология 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 
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распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития 

и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук; 

обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 
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проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; 

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с 

полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования; 

раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

сравнивать разные способы размножения организмов; 

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и 

штаммов микроорганизмов; 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию 

эволюции; 

характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как 

результат эволюции; 

устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде; 

обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

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; 

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 
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выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в 

эпоху информационной цивилизации; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия 

на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 

экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни 

для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежит биология как учебный предмет. 

Физическая культура 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 

безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные 

действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 

время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
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Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных 

и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 

для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 



86 
 

 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа 

жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по 

ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 

подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
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раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований 

и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

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

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей 

до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;  

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 

призыву, контракту; 

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

гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 

действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 
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объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат;  

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению 

к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 

нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации 

ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 



89 
 

 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

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

общего образования:  
Учебный предмет «Астрономия» является обязательным для изучения на уровне 

среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является одной из 
составляющих предметной области «Естестественные науки». 

Астрономия,ее — воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с 
значение физикой и математикой; 

и связь с другими —  использовать  полученные  ранее  знания  для  объяснения  устройства  и 

науками принципа работы телескопа. 

Практические — воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 
основы кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее 

астрономии время); 

 —   объяснять   необходимость   введения   високосных   лет   и   нового 

 календарного стиля; 

 —  объяснять  наблюдаемые  невооруженным  глазом  движения  звезд  и 

 Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, 

 причины затмений Луны и Солнца; 

 — применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

 звезд. 

Строение —  воспроизводить  исторические  сведения  о  становлении  и  развитии 
Солнечной гелиоцентрической системы мира; 

системы — воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

 синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

 параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 — вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

 размеры — по угловым размерам и расстоянию; 

 —  формулировать  законы  Кеплера,  определять  массы  планет  на  основе 

 третьего (уточненного) закона Кеплера; 

 — описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием 

 сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 — объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

 движении тел Солнечной системы; 

 —  характеризовать  особенности  движения  и  маневров  космических 

 аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

  

     

     

Природа тел —  формулировать  и  обосновывать  основные  положения  современной 

Солнечной  гипотезы  о  формировании  всех  тел  Солнечной  системы  из  единого 

системы  газопылевого облака;     

  —  определять  и  различать  понятия  (Солнечная  система,  планета,  ее 

  спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые 

  тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 

  метеориты);     

  — описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

  —  перечислять  существенные  различия  природы  двух  групп  планет  и 

  объяснять причины их возникновения;   
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  — проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

  поверхности   и   составу   атмосфер,   указывать   следы   эволюционных 

  изменений природы этих планет;   

  —   объяснять   механизм   парникового   эффекта   и   его   значение   для 

  формирования и сохранения уникальной природы Земли;  

  —  описывать  характерные  особенности  природы  планет-гигантов,  их 

  спутников и колец;     

  — характеризовать  природу малых  тел Солнечной  системы и  объяснять 

  причины их значительных различий;   

  —  описывать  явления  метеора  и  болида,  объяснять  процессы,  которые 

  происходят  при  движении  тел,  влетающих  в  атмосферу  планеты  с 

  космической скоростью;    

  — описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

  —  объяснять  сущность  астероидно-кометной  опасности,  возможности  и 

  способы ее предотвращения.    

Солнце и звезды —  определять  и  различать  понятия  (звезда,  модель  звезды,  светимость, 

  парсек, световой год);     

  —  характеризовать  физическое  состояние  вещества  Солнца  и  звезд  и 

  источники их энергии;     

  — описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

  центра к поверхности;     

  — объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

  — описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние 

  на Землю;     

  — вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

  —  называть  основные  отличительные  особенности  звезд  различных 

  последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»;  

  — сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

  — объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

  — описывать механизм вспышек новых и сверхновых;  

  — оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

  — описывать этапы формирования и эволюции звезды;  

  —  характеризовать  физические  особенности  объектов,  возникающих  на 

  конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и 

  черных дыр.     

Строение и — объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

эволюция  Большой взрыв, реликтовое излучение);   

Вселенной  —  характеризовать  основные  параметры  Галактики  (размеры,  состав, 

  структура и кинематика);    

  — определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам 

  

на основе зависимости «период — светимость»;  

—  сравнивать  выводы  А.  Эйнштейна  и  А.  А.  Фридмана  

относительно 

модели Вселенной; 

—   обосновывать   справедливость   модели   Фридмана   

результатами 

наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

—  определять  расстояние  до  галактик  на  основе  закона  

Хаббла;  по 

светимости сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной 

Хаббла; 

—интерпретировать обнаружение реликтового излучения как  
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свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции 

Вселенной с момента начала ее расширения  — Большого 

взрыва; 

—  интерпретировать  современные  данные  об  ускорении  

расширения 

Вселенной как результата действия анти тяготения «темной 

энергии»   

 —вида материи, природа которой еще неизвестна. 

 

—  систематизировать  знания  о  методах  исследования  и  

современном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. 

        

        

 

 

Родной язык 

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 диа-логические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечение мин формации); 

– 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; 
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– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой ин-формации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письмен-ной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники  

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Родная литература 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание основных произведений отечественной литера-туры, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

-        в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного произведения для 

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

(скрытые в нем смыслы и под-тексты); 

-        в устной форме, а также в письменной форме  использовать для раскрытия тезисов своего 

высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, носящие проблемный 

характер и требующие анализа; 

-        в устной и письменной форме   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 

созданного художественного мира произведения; 

-    обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой выбор 

автора; раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения, место и время действия; способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

-   определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

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

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости. 

-   анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей определяет структуру произведения 

и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор зачина и концовки 

произведения, открытого или закрытого финала, противопоставлений в системе образов 

персонажей и пр.); 
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-   анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать, что прямо за-явлено в тексте, от того, что действительно 

подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

-        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 на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и пони-мание принадлежности произведения к литературному направлению (те-

чению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

-   давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-        анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

-       анализировать художественное произведение во взаимосвязи литера-туры с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

-        анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст; 

—       узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

—       узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

—       узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; 

—        анализировать произведения современной литературы; 

—       рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

—        свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы, 

предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика и драма), 

жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО МАОУ СОШ №7 

(далее – система оценки) является частью внутренней системы оценки качества образования в 

школе (ВСОКО), целью которой является формирование единой системы оценки состояния 

образовательной системы, получение объективной информации о её функционировании и 

развитии, тенденциях изменения. Система оценки достижения планируемых результатов является 

частью системы оценки и управления качеством образования в школе и служит основой для 

разработки локальных актов. Основные положения системы оценки конкретизируются в 

локальных актах школы : Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, 

Положение об индивидуальном проекте, Положение о портфолио обучающегося.  Основными

 функциями системы оценки являются  ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП  СОО   и 

обеспечение эффективной  «обратной связи», позволяющей  осуществлять управление  

образовательным процессом. Основным объектом системы оценки результатов

 образования, ее содержательной и  критериальной  базой выступают требования 

ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

ООП СОО. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе 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 МАОУ СОШ  №7 как основа аккредитационных процедур. 
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Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки, 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). 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки  реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.  Системно-

деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной  форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

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

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

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

интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается 

следующими составляющими: 

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

углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

1.3.1.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности МАОУ СОШ № 7 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 МАОУ СОШ № 

7; участии в общественной жизни, ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

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

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

Внутренний мониторинг организуется администрацией МАОУ СОШ № 7 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». 

 

 

1.3.2.Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

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

универсальные учебные действия»).Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

является обязательной формой обучения для обучающихся 10 классов, входит в учебный план  ( 2 

часа в неделю в 10 классе, итого 70 часов за два года обучения). Выполнение индивидуального 

итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. Публичная защита 

проекта проходит в сроки, установленные приказом по школе. Итоговым образовательным 

событием является школьная научно-практическая конференция. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. Итоговая  отметка за

 выполнение проекта выставляется   в  классный  журнал    обучающимся,

 осваивающим основную образовательную программу среднего общего образования 

Требования к организации работы  над индивидуальным проектом, критерии

 оценивания  отражены в Положении об индивидуальном проекте МАОУ СОШ №7  

1.3.3.Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам.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 

школы в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. Особенности оценки 

зафиксированы  в Положении о формах, порядке и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся. 

1.3.4.Организация и содержание оценочных процедур 
1.3.4.1. Стартовая  диагностика представляет  собой  процедуру  оценки  готовности  к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы, учителями в 

начале учебного года и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений: 

• определения уровня сформированности учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями, 

структуры мотивации; 

• с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. 
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Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в рабочей программе по 

предмету, календарно-тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности  учителя. Результаты текущей оценки  являются основой для

 индивидуализации учебного   процесса.  Тематическая оценка представляет собой 

процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, 

которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ, в рабочих программах по предмету. По предметам, вводимым МАОУ 

СОШ №7, тематические планируемые результаты устанавливаются в рабочих программах.  

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых  результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

1.3.4.2. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся.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. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие 

учебные заведения. Работа с портфолио в МАОУ СОШ  №7  регламентируется Положением о 

Порядке организации индивидуального учета и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся (портфолио обучающегося) . 

1.3.4.3. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки  уровня достижения той  части  личностных  результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

1.3.4.4. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

отражается в классном журнале, дневнике обучающегося. 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 
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65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня4. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 58) и Положении о формах, порядке и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся . В период введения ФГОС СОО 

допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.4.5. Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). К государственной итоговой 

аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 

сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  В 

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

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Итоговая отметка по предмету формируется в соответствии с действующими нормативными 

актами Министерства образования и науки РФ (Приказ Министерства образования   и науки РФ 

от 14 февраля 2014 г. № 115 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов") 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий ( далее программа УУД) при 

получении среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Программа развития УУД направлена на:  
– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 
также усвоение знаний и учебных действий;  
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования;  
– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 
личностно и (или) социально значимой проблемы.  
Программа развития УУД 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;  
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– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 
защите индивидуальных проектов; 
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 - формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 
получения практико-ориентированного результата;  
–   практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  
– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 
навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  
– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности.  
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

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

В соответствии с указанной целью 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.  
Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 
самоопределения.  
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 
жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности  
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

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

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 
проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности 
самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 
метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия 
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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).  
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.  
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей.  
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 
ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.  
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 
залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 
индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается  
в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 

уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет 

повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но 

и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: 

во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств 

решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении 
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содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 
универсальных учебных действий в школе.  
Компоненты универсальных учебных действий и ориентиры для их формирования приведены в 
таблице.  
Личностные универсальные учебные действия 
А) Личностные результаты 

Компоненты       Ориентиры    

Моральное 
Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные 
и 

сознание и неоднозначные поступки.       
компетентность Учиться  замечать  и  признавать  расхождение  своих  поступков  со  своими 

в решении 

заявленными  позициями,  

взглядами,  

мнениями;  

оценивать 

жизненны

е ситуации 

моральных (поступки   людей)   с   разных   точек   зрения   (нравственных,   гражданско- 

проблем 

патриотических, с точки зрения различных групп 

общества).    

 Учиться разрешать моральные противоречия.    

 Решать моральные дилеммы при выборе собственных поступков;   

 

в ситуациях межличностных отношений и преодоления 

конфликтов.   

 
Объяснять  оценки  неоднозначных  поступков  с  позиции  общечеловеческих  
и 

 

российских гражданских 

ценностей.      

 
Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять отличия в оценках 
одной и 

 

той же ситуации, поступка разными людьми. На основании этого делать свой 

выбор 

 

в  общей  системе  ценностей,  определять  свое  место.  Уметь  в  ходе  

личностной 

 

саморефлекси

и определять свою 

систему   ценностей   

в общих ценностях 

 

(нравственных, гражданско-патриотических, ценностях разных 

групп).   

 
Осознавать  и  называть  свои  ближайшие  цели  саморазвития  (улучшения  
черт 

 

характера,  постановка  ближайших  целей  в  учебе  и  внеучебной  

деятельности  в 

 

соответствии со своими 

интересами      

 
Осознавать   и   называть   свои   стратегические   цели   
саморазвития – выбора 

 жизненной стратегии (профессиональной, личностной)    

 
Самоопределяться  в  жизненных  ценностях  и  поступать  в  соответствии  с  
ними, 

 

отвечая за свои 

поступки        

Освоенность Выбирать поступки  в различных 
ситуациях,  опираясь  на  

общечеловеческие, 

социальных 
российские, национальные и личные представления о «Добре» и 
«Красоте».  

норм, правил 
Различать  «доброе»  и   «красивое»  в  культурном  наследии  России  и  мира,  
в 

поведения 

общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и 

«безобразного»;   

 Стремиться  к  художественному  творчеству,  умножающему  красоту  в  
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мире, 

 приносящему добро людям;       

 
Учиться   решать   моральные   проблемы,   выбирая   поступки   в   
неоднозначно 

 

оцениваемых ситуациях, при столкновении правил 

поведения.    

 
Учиться  отвечать  за  свой  нравственный  выбор  в  неоднозначно  
оцениваемых 

 ситуациях перед своей совестью и другими людьми.    

Эмоционально- 
Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов 

ценностное 
России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  
(способность 

видение 
понимать  художественные  произведения,  отражающие  разные  
этнокультурные 

окружающего традиции)          

мира Развитие 
способност
и к 

эмоционально-
ценностному освоению мира, 

 

самовыражению  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном  

пространстве 

 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе 

 

в  понимании  красоты  человека;  потребность  в  общении  с  

художественными 

 

произведениями,    сформированность    активного    отношения    к    

традициям 

 

художественной  культуры  как  смысловой,  эстетической  и  личностно-

значимой 

 

ценности)

.          

Российская 
Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и 
поступках:  

гражданская 
–  замечать  и  объяснять  свою  причастность  к  интересам  и  ценностям  
своего 

идентичность ближайшего общества 
(друзья
, одноклассники, 

земляки)
,  своего 

 
народа(национальности) и своей страны – России (ее многонационального 
народа); 

 

 

 

 

          

 
Воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к 

людям   

 
своего общества, к своей малой родине, к своей стране – России, гордости за ее 

 
достижения, сопереживание в радостях и бедах;       

 
Осознавать  свой  долг  и  ответственность  перед  людьми  своего  общества,  

своей 

 
страной;               

 
Учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, 

 
гражданами своей страны;            

 
Отстаивать   (в   пределах   своих   возможностей)   гуманные,   равноправные, 

 
демократические порядки и препятствовать их     
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нарушению. 

Целостность Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его 

мировоззрения познаваемости  и  объяснимости  на  основе  достижений  науки.  Постепенно 

 
выстраивать собственное 

целостное          

 
 

 
Осознавать  современное  многообразие  типов  мировоззрения,  общественных, 

 
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют 

разные 

 
объяснения происходящего в 

мире          

 
С учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на 

 
основные жизненные 

вопросы.           

 
Учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на 

мир, 

 
возможность их 

изменения;            

 
Учиться   осознанно   уточнять и   корректировать   свои взгляды и личностные 

 
позиции по мере расширения своего жизненного опыта.     

Ценность 

Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому,  

кто 

толерантности 
не похож на тебя: к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, 

языка, 

 
гражданской позиции, .к народам России и мира – их истории, культуре, 

традициям, 

 
религиям.               

 
Для этого:               

 
–   взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не   допускать 

 
оскорблений друг друга;            

 
–  учиться  строить  взаимоотношения  сдругим  на  основе  

доброжелательности, 

 
добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в 

 
трудных ситуациях;             

 
При столкновении позиций и интересов стараться понять друг 

друга,   

 
учиться искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны 

на 

 
основе взаимных уступок.            

Готовность и Осознанно осваивать разные роли   и формы общения   по мере своего 

способность 
взросления и 

встраивани

я в разные 

сообщества

, группы, взаимоотношения 

вести диалог (социализация)              

 
Учиться 

выстраиват

ь и  перестраивать стиль своего общения со 

 
сверстниками, старшими и младшими в разных ситуациях совместной 



104 
 

 

 
деятельности  (образовательной,  игровой,  творческой,  проектной,  деловой  и 

т.д.), 

 
особенно направленной на общий 

результат.        

 
Учиться   критически 

оцениват

ь и корректировать свое поведения в различных 

 
взаимодействиях

, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с 

 
партнерами;              

Саморазвитие и 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках 

самообразование 
самостоятельной деятельности вне 

школы         

 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам 

 
материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам    

 
Использовать   свои   интересы   для   выбора   индивидуальной   

образовательной 

 
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного 

 
образования              

 
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям    

Ценность Оценивать жизненные ситуации с точки зрения  безопасного образа жизни и 

здорового и сохранения здоровья.             

безопасного 

Учиться  самостоятельно  

выбирать стиль  поведения, привычки, обеспечивающие 

образа жизни 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких 

людей и окружающих. 

 

Основы 
экологической 
культуры 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Выбирать экологической      поступки, нацеленные на сохранение и бережное 

отношение к природе, избегая 

культуры противоположных поступков 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. Формировать экологическое мышление: 

умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 
  

Б) Метапредметные  учебные действия 

2.1.2.1 Регулятивные,2.1.2.2. коммуникативные, 2.1.2.3.познавательные результаты 
 

Ориентиры Установки  
Регулятивные Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по  

(целеполагание, решению проблемы (задачи).  
контроль, Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

самоконтроль) цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.   
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности.   
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Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 
из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.   
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта).  
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.   
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, компьютер).   
Осуществить действия по реализации плана. Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.   
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 
средства (в том числе и Интернет).  
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его   
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 
критерии оценки.   
Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 
диалогической речи  
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

                                      В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль .                                        
При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции(точки 
зрения).  
Владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте как 
продукте речевой (коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и 
речевых жанрах как разновидностях текста.  
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  
Понять другие позиции (взгляды, интересы). Понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение (точку зрения),доказательство (аргументы), факты, 
гипотезы, аксиомы, теории.  
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 
чтобы сделать что-то сообща.  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействии в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом ит.д.) 
Предвидеть  
 
(прогнозировать) последствия коллективных решений.  
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 
иных позиций.  
Познавательные Извлекать информацию. Ориентироваться в своей 
системе знаний;  
                                   делать                   предварительный отбор источников 
информации;        
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски).  
Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из 
различных источников.  
Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для 
успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной 
траектории.  
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в 
том числе и для создания нового продукта  
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Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  

явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  
– давать определение понятиям на основе изученного на различных 
предметах учебного материала; осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; Осуществлять сравнение, 
классификацию, самостоятельно выбирая основания и  
критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания).  
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей Преобразовывать информацию из одного вида в 
другую и выбирать наиболее удобную для себя форму.  
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 
удобную для себя форму фиксации и представления информации.  
Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от 
адресата. Владеть приемами осмысленного чтения. 

 

Межпредметные результаты 

М
еж

п
ре

дм
ет

н
ы

е 

Учиться   систематизировать,   сопоставлять,   анализировать,   обобщать   и   
интерпретировать  

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 

  

 
Уметь  выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  

свертывание  

 выделенных фактов, мыслей;  

 
Учиться самостоятельно заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты  

 
Перерабатывать информацию и представлять ее  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)  

 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов  
Одно из ключевых понятий предметных программ -совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый 
учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения 

личностных и метапредметных результатов. Средствами достижения личностных и 
метапредметных результатов в каждом предмете могут служить:  

1) текст; 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 
собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;  

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 
материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально 
перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую информацию, 
ответ на возникающий вопрос.  
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное 

развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур 
и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность».  
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Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний. Также на уроках русского языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия.  
Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы 

как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий.  
Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы 

линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил 

у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  
Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий –знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого  
настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения 

к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как  
«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  
Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 
освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 
личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 
представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 
напознавательныеуниверсальныеучебныедействия.Этомуспособствует«формирование умений и 
навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 
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формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, «формирование 
первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 
мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 
адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о 
методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у этого 
предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, 
позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных
 универсальных учебных  действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний 
об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 
структурирования информации». 
    Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных 
универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения научных 
методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения 
достижений физики и технологий для рационального природопользования»6, что оказывает 
содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 
«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование 
оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С 
ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты 
здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 
«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 
«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями 
и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 
зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 
учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе 
в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 
включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способствуют 
личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной 
и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного 
мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 
общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 
методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 
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технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 
развитие ученика.  
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют 
формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной 
активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 
безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать 
первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 
«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 
«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 
школьников. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных 

и метапредметных результатов Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на 
вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на 
уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной 
проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. Постановка проблемы – это этап 
формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования 
нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск 
решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 
диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, 
обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и 
других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, 
необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие 
контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной системы 

оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 
контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление 
учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной 
обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 
Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных 
учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 
деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 
учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 
обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 
личностному развитию ученика. 
Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения приёмами его 
освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 
истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 
универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из текста. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 
Воспитание – «управляемая система процессов взаимодействия общества и личности, 
обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – 
соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества». «Важнейший результат 
воспитания – готовность и способность человека к самоизменению (самостроительству, 
самовоспитанию); «выращивание» у него способности и потребности к творчеству, в первую 
очередь социальному и личностному – творчеству самого себя (А.А.Леонтьев). При таком подходе 
воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение специальных 
воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, 
т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их 
точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, 

поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 
Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных результатов. 
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Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 
деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 
отдельных уроков. 
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 
– направленность на достижение конкретных целей; 
– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 
– в определённой степени неповторимость и уникальность. 
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 
предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных результатов: 
– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата; 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 
замыслом, 
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 
В качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 
исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений 
общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 
познавательные универсальные учебные действия: 
– предполагать, какая информация нужна; 
– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет); – сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 
различных источников. 
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый 
завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений. 

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 в 
МАОУ СОШ № 7 организуются образовательные события, выводящие обучающихся на 
восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 
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–   семинары, научно- практические конференции; 
–   образовательные экскурсии; 
–   учебно-исследовательская работа обучающихся (индивидуальный проект) 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 
открытость. 
Образовательным событиям в МАОУ СОШ №7, позволяющие обеспечивать использование всех 
возможностей коммуникации, относятся: 
– участие в межшкольные (межрегиональные) научно- практических конференциях обучающихся; 
– участие в метапредметной олимпиаде школьников Росатом; 
– выбор дальнейшей образовательной траектории, профиля обучения на среднем уровне 
образования; 

–   развитие  ученического самоуправления, работа школы лидеров; 
– социальные проекты: участие в волонтерских акциях разного уровня, проведение общешкольных 
мероприятий; 
– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: в 
заочных и дистанционных школах (ЗФТШ); участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

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 в  школе используются возможности 
самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 
а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
б) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
в) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
г) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 
фондами, представителями власти и т. п.; 
д) 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 :           

 Основное общее образование  Среднее общее образование    

 освоении учебно-исследовательской и проект –инструмент учебной деятельности  

 проектной работы как типа деятельности        

 материал- учебные предметы  полидисциплинарный характер   

 совместная деятельность обучающихся и Самостоятельный проект    

 учителя            

 Публичная  презентация проекта на Публичная презентация проекта на  

 школьном уровне   различных уровнях       
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:  

–   исследовательское; 

–   инженерное; 

–   прикладное; 

–   бизнес-проектирование; 

–   информационное; 

–   социальное; 

–   игровое; 

–   творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

–   социальное; 
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–   бизнес-проектирование; 

–   исследовательское; 

–   инженерное; 

–   информационное.  
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление:  
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  
– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных;  
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках;  
–   об истории науки; 

–   о новейших разработках в области науки и технологий; – о правилах и законах, регулирующих 

отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

 

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

–   решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 
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– 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 В МАОУ СОШ  

№7  созданы условия реализации ООП СОО, в том числе программы 

развитияУУД, способные   обеспечить участникам   образовательного   процесса 

совершенствование компетенций  проектной и  учебно-исследовательской деятельности : 

- укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными 

работниками-100%; 

- высокий уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, что 

включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, в соответствии с ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали  
в педагогических советах, посвященных особенностям применения программы 

по УУД; - педагоги могут строить образовательный процесс 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; 

могут занимать позиции тьютора; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД как в 
рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  
Специальные  условия:  
В МАОУ СОШ №7 разработан план взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями с учѐтом своего расположения, сформировавшихся связей.   

Взаимодействие школы с различными внешкольными учреждениями устанавливается на 

основе договоров, заключаемых ежегодно. В план работы были включены совместные мероприятия 

с внешкольными учреждениями: ГИБДД, Центр медицинской профилактики ,«Молодёжная 

инициатива», межпоселенческая ЦР библиотека, детская библиотека.   
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального проекта.  
Требования к организации работы над индивидуальным проектом, критерии оценивания отражены  
в Положении об индивидуальном проекте обучающихся.  

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов представлены в приложении к 

ООП СОО МАОУ СОШ №7.  
Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены 

на основе требований ФГОС СОО к результатам среднего общего образования, сохраняют 
преемственность с ООП ООО МАОУ СОШ №7, состоят из разделов:  

1. Пояснительная записка, включающая описание места учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса.  
2. Содержание учебного предмета, курса.  
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ №7  при 

получении среднего общего образования  
Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ №7  (далее – Программа) 

строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
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правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику 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; 

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 
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народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 

аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях 

с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.  
2.3.2. 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 
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принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:  

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 
природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>;  

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;  

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;                   
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (ст. 
3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания:  
– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности;  
– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;               
–поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;  

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей;  
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 
национального самоопределения;  

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и 
воспитания;  

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 
действительности;  

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 
государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 
определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения России. 

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

           ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 
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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) в МАОУ 

СОШ №7  используются: 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Виды деятельности Формы занятий 

 Изучают Конституцию Российской 

Федерации, получают и закрепляют знания 

об основных правах и обязанностях граждан 

России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах 

государства – Флаге, Гимне, Гербе России, о 

флаге и гербе Саратовской области и г. 

Балаково.        

 Знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина. 

 Знакомятся с историей и культурой 

Саратовской земли и Балаковского района, 

народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России.  

 Знакомятся с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

 Знакомятся с деятельностью Совета 

ветеранов, Центра военно-патриотического 

воспитания молодежи «Набат». 

 Участвуют в военно-спортивных 

соревнованиях и играх.  

 Получают опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, 

знакомство  с особенностями их культур и 

образа жизни. 

 Участвуют в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

1.Урочная деятельность.  

10-11 кл. – уроки истории, обществознания, 

литературы, права, политологии. 

2.Внеурочная деятельность. 

 Система тематических классных часов и 

бесед; 

 Предметные олимпиады; 

 Правовые часы; 

 Конкурсы, викторины, конференции на 

правовую тематику; 

 Тематические уроки, посвящённые 

памятным датам российской истории и 

культуры, Дням воинской славы; 

 Экскурсии в музеи г. Балаково; 

 Работа школьного центра «Патриот» 

 Работа школьного музея истории флота 

им. В.Н. Перегудова 

 Уроки мужества с приглашением 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 

участников боевых действий в Афганистане, 

Чечне, ветеранов труда, военнослужащих; 

 Смотры-конкурсы военных песен; 

 Акции «Вахта памяти»;  

 Литературно-музыкальная гостиная; 

 Книжная выставка; «Поздравительная 

почта ветеранам»; 

 Народные игры и праздники; 

 Просмотр кинофильмов; 

 Мероприятия и концерты, посвящённые 

государственным праздникам; 

 Участие в спортивных соревнованиях, в 

играх военно-патриотического содержания:  

«Орленок», «Зарница».  

 Уроки толерантности; 

 Работа кружков патриотического 

направления. 

 

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 
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 – 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 

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: 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Виды деятельности Формы занятий 

 Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самообязательство, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека.  

 Активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности.  

 Приобретают опыт и осваивают 

основные формы учебного сотрудничества.  

 Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления. 

1.Урочная деятельность. 

10-11 кл. Участие в предметных  олимпиадах 

(районные, городские, региональные, 

всероссийские) 

2.Внеурочная деятельность. 

 Тематические классные часы по вопросам 

толерантности, профилактики табакокурения, 

алкоголизма и наркомании. 

 Деятельность детской школьной 

организации «Бригантина»; 

 День самоуправления; 

- Работа школьной центра «Патриот»; 

 Работа школьного музея истории флота им. 

В.Н. Перегудова 

 Работа добровольных объединений ДЮП, 

ЮИД, ЮДП; 

 Поздравление жителей микрорайона с 
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праздниками; 

 Взаимодействие с центром «Молодежная 

инициатива», молодежным движением 

«Мусора нет! Балаково!»; 

 Социально- психологические игры  «Суд 

над сигаретой», «Суд над наркоманией», «Суд 

над вредными привычками» и др.; 

 Тренинговые занятия «Я – пятиклассник»; 

 Тренинг «Гармония»; 

 Организация и участие в социальных 

акциях; 

 Участие в конкурсах, конференциях, 

дискуссиях различного уровня на социальную 

тематику; 

 Разработка и защита социальных проектов.  

 

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: 

 Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Виды деятельности Формы занятий 

 Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей. 

  Участвуют в общественно полезном 

труде, оказывают помощь школе, городу. 

  Принимают добровольное участие в 

делах благотворительности, в оказании помощи 

нуждающимся.  

 Расширяют положительный опыт 

общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, 

спорте. 

  Получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье. 

1.Учебная деятельность. 

10-11 кл. Уроки литературы, истории, 

обществознание, право 

2.Внеурочная деятельность 

 Реализация плана мероприятий по 

воспитанию толерантного отношения к 

окружающим. 

 Участие в социальных акциях 

 Концерт ко Дню пожилого человека. 

 Трудовые десанты, акции по уборке 

территории школы, дежурства по школе. 

 КТД       

 Реализация совместного плана с 

Балаковским центром социальной помощи 

семье и детям «Семья» 

 Беседы и консультации педагога-
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психолога социального педагога по вопросам 

взаимоотношений  

 

        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; 

  – 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: 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Виды деятельности Формы занятий 

 Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 

здоровья. 

 Приобретают навыки противостояния 

негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ.  

 Обучаются экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде.  

 Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности. 

 Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, и др. 

Модуль «Я и здоровье»: 

1.Урочная деятельность 

10-11кл. Уроки биологии, ОБЖ, физической 

культуры. 

2.Внеурочная деятельность  

 Система тематических классных часов 

и бесед по ЗОЖ; 

 Реализация совместного плана 

мероприятий с Балаковским центром 

социальной помощи семье и детям «Семья», 

Балаковским ЦМП, МУ МВД ПДН 

«Балаковское, Балаковское МРО УФСКН 

России по Саратовской области; 

 Участие в комплексной спартакиаде 

среди школьников; 

 Реализация программы «Правильное 

питание»; 

 Участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах по 

направлению ЗОЖ; 

 Реализация локального пилотного 

проекта «Балаковский район – территория без 

наркотиков»; 
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 Участие во Всероссийском уроке 

антинаркотической направленности «Имею 

право знать!» 

 Проведение операции «Подросток»; 

 День безопасности и здоровья детей; 

 Работа кружков и спортивных секций; 

 Игровые и тренинговые программы, 

направленные на формирование ЗОЖ; 

 Мониторинг здоровья школьников; 

 Просмотр кинофильмов и 

видеороликов; 

 Реализация программы «Сделай 

правильный выбор» по профилактике 

правонарушений и терроризма,  

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств . 

 Кружки  физкультурно-спортивной 

направленности 

3. Проектная деятельность 

 Модуль «Я и природа»: 

1.Урочная деятельность 

10-11 кл. Уроки биологии,  географии 

2.Внеурочная деятельность  

 Классные часы на экологическую 

тематику; 

 Природоохранные акции: «Покорми 

птиц»,  «Сдай батарейку, спаси планету!», 

«Зелена Россия», по сбору макулатуры и др. 

 Мероприятия по уборке и озеленению 

школьной территории, классов, школы. 

 Дни экологической безопасности; 

 Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам; 

 Участие в муниципальном смотре-

конкурсе экологических театров и 

агитбригад; 

 Мероприятия в рамках предметной 

недели естественно-технического цикла; 

 Участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах, 

конференциях, проектах по направлению 

экология; 

 Кружки эколого-биологической 

направленности. 

 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются: 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Виды деятельности Формы занятий 

 Получают представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культур 

народов России.  

 Знакомятся с эстетическими идеалами, 

1.Урочная деятельность 

10-11 кл. Уроки истории, литературы, 

географии 

2. Внеурочная деятельность 
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традициями художественной культуры 

Балаковского района. 

  Получают опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя. 

 Участвуют вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества. 

 Участвуют в оформлении класса и 

школы, озеленении пришкольного участка. 

 Праздничные концерты:   День 

Учителя, Новогодний калейдоскоп, 

Международный женский день 8 марта, 

Выпускной бал и др.; 

 Конкурсы чтецов; 

 Масленичные  гуляния; 

 Творческие выставки обучающихся; 

 Экскурсии в музеи города; 

 Конкурсы рисунков; 

 Совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, творческая 

деятельность, беседы); 

 Работа музыкально-информационного 

центра школы; 

 Посещение филармонии и спектаклей; 

 Кружки культурологической 

направленности. 

 

 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются: 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

Виды деятельности Формы занятий 

 Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам. 

 Участвуют в экскурсиях на предприятия, 

учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями.  

 Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе 

школы.  

 Приобретают умения и навыки 

сотрудничества и взаимодействия в учебно-

трудовой деятельности. 

 Приобретают знания о ведущих 

предприятиях и организациях  г.Балаково. 

 Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей. 

1.Урочная деятельность  

10-11 кл. Все учебные дисциплины. 

(Формирование  трудолюбия и сознательного 

отношения к труду.) 

10-11  кл. Предметные  недели. 

10-11  кл. Участие в олимпиадах по 

предметам. 

2.Внеурочная деятельность  

 Реализация плана по 

профессиональной ориентации. 

 Система тематических классных часов; 

 Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников и других олимпиадах и 

дистанционных конкурсах;  

 Деятельность научного общества 

обучающихся; 

 Оформление уголка по 

профориентации; 

 Профориентационные мероприятия  

«Мой город - мои предприятия»; 

 Организация экскурсий на предприятия 

и в профессиональные образовательные 

организации города; 

 Диагностика личностных 

особенностей, профессиональной ориентации 

и мотивации обучающихся; 

 Практические семинары, тренинги, 

«деловые игры», консультации по вопросам 

профессионального самоопределения 

обучающихся; 
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 Встречи с людьми разных профессий  

 Участие в конкурсах 

профориентационной направленности; 

 Кружки научно-технической 

направленности. 

 

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. 

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

социализации обучающихся в МАОУ СОШ №7 

Направления воспитательной деятельности в МАОУ СОШ №7:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека – модуль «Я – гражданин» (гражданско-патриотическое 

воспитание). Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания –  
модуль «Я – человек» (нравственное воспитание). Ценности: нравственный выбор; жизнь 

и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии –  

 модуль «Я и труд» (трудовое воспитание). Ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни –  

модули «Я и природа», «Я и здоровье» (экологическое воспитание). Ценности: жизнь во 

всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – модуль «Я и культура» (художественно-эстетическое 

воспитание). Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

6. Воспитание социальной ответственности и компетентности – 
модуль «Я и социум» (социальное воспитание). Ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны. 
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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 школы и социальной среды города 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 школе  и в городе;  
– 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;  
– 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,   
– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне МАОУ СОШ №7;  
– 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 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 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.  
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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.  В рамках 

традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда 

представители социального института (например, шефствующее предприятие) в качестве подарка 

обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством 

педагогических работников организуют субботник на территории шефствующей организации, 

проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители 

шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать 

добрых знакомых. Такая практика может быть описана как технология дружеского общения. В 

случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным 

атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного процесса 

апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). 

Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного 

руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, 

стимулировании доверия и искренности.  
Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих 

интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели 

участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе 

переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные 

проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса  
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 МАОУ СОШ №7  
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 Центра 

занятости г. Балаково, члены приемных комиссией ВВУЗов г. Балаково и г. Саратова.  
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). Обучающиеся МАОУ СОШ №7  ежегодно становятся участниками 
«Ярмарки профессий» , дней открытых дверей в профессиональных организациях города Балаково и 
Саратова, совместно с родителями посещают высшие учебные заведения страны. 

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»). 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 
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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; 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 кружки и секции), организацию тренировок в кружках и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур (утренняя  зарядка  до уроков, 
физкультминутки)  и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная 

эстафета, спортивный праздник.  
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика 

чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 
Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений реализованы в следующих формах:  
– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных 

секций, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);  
– внутренней (получение информации организуется в   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).  
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Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 
массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 
ресурсы сети Интернет.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  
Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и 

их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением.   
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. 

План мероприятий по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Наименование мероприятия  Период  Ответственный  

Формирование навыков следования рациональному режиму дня и отдыха 

Плановые медосмотры обучающихся  ежегодно  Фельдшер  

Проведение со школьниками 

профилактических бесед о  

формирование ответственного отношения к 

своему здоровью с участием врачей 

учреждений здравоохранения  

 

В течение года  Зам. директора по ВР, 

фельдшер  

Беседы на родительских собраниях: 

«Основные ошибки и проблемы, с которыми 

сталкиваются родители при формировании 

режима дня для ребенка», «Профилактика 

переутомления», «Составляющие режима 

дня», «Личная гигиена ребёнка»,  

«Переутомление в период подготовки к 

экзаменам»  

В течение года  Классные 

руководители  
 

Классные руководители 

Проведение тематических классных часов, 

конкурсов, соревнований, игр, викторин :  

«Биологические ритмы и распорядок дня», 

«Вредные привычки», Неделя иммунизации, 

«Мой режим в период экзаменов»  

 

В течение года  Классные 

руководители  
 

Классные руководители 

Основы личной безопасности и профилактика травматизма 

Организация работы по профилактике ДТП, По графику УО  Классные руководители  
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пропаганде ПДД (по отдельному плану)  

Организация работы отряда юных 

инспекторов движения  

В течение года  Руководитель кружка  

Организация работы дружины юных 

пожарных  

В течение года   Руководитель кружка 

Проведение инструктажей по технике 

безопасности и охране труда  

В течение года  Классные руководители  

Месячник безопасности детей  

Классные часы:  

«Опасность на дороге. Как ее избежать», 

«Скутер-это не игрушка» 

ежегодно  Зам. директора по УВР  

Конкурс рисунков по противопожарной 

безопасности «Осторожно, огонь!»  

апрель Учитель ИЗО  

Беседы «Осторожно, гололед!»,  «Правила 

поведения на льду в осенний и весенний 

период» 

ноябрь-март Классные руководители  

День защиты детей апрель-май Зам. директора по УВР 

Пропаганда здорового образа жизни (профилактика разного рода зависимостей) 

Проведение со школьниками 

профилактических бесед с участием врачей 

наркологов  

В течение года  Социальный педагог  

Организация работы ДШО «Бригантина»  В течение года  Руководитель ДШО  

Мероприятия по антинаркотической, 

антитабачной, антиалкогольной пропаганде 

«Урок здоровья и безопасности 

жизнедеятельности», «Питание как основа 

режима» , «Алкоголизм и курение -  пороки 

общества» , «Наркотики: между жизнью и 

смертью. Предупреждение потребления 

психически-активных веществ», «Защита 

организма  и укрепление здоровья», «Табачная 

зависимость»   

 

В течение 

учебного года  

Классные руководители, 

социально-

психологическая служба  

Мониторинг отношения учащихся к 

употреблению ПАВ  

Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель  

Педагог-психолог  

День здоровья  Сентябрь,   Зам. директора по ВР  

Месячник по формированию ЗОЖ, 

профилактике алкогольной, табачной, 

наркотической зависимостей  

ежегодно  Зам. директора по ВР  

Акция «Курить – здоровью вредить»  ноябрь  Социальный педагог  

Работа по волонтёрским профилактическим 

программам «Я выбираю жизнь», «Школа 

территория здоровья», «Равные равным», 

«Разговор о правильном питании», 

муниципальной программе психологического 

сопровождения обучающихся, состоящих на 

различных видах учёта  

В течение года  Классные руководители  

Всероссийский урок безопасного поведения в 

сети Интернет  

3 неделя октября  Учитель информатики , 

классные руководители 
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Организация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  

В течение года  Учителя ФЗК  

 
 

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 в МАОУ СОШ №7  являются: 

–   психолого- педагогический лекторий ( цикл тематических родительских собраний) 

– 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 школы, 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);  
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; 

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания; 
осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации;  
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  

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

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми:  
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

достижения;  
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, 
умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  
– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре,  
в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

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

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

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологически направленной деятельности;  
– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

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

–уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

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

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

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

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся  
Уровень обеспечения в МАОУ СОШ №7  сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих 
показателях:  

– степень учета в МАОУ СОШ №7  состояния здоровья обучающихся (заболеваний, 

ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень 
информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в МАОУ СОШ №7, ученическом 
классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся;  
– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию 

у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного функционального 

состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  
– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
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– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 
организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в 

ученических классах);  
– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе 
поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 
оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом; 
– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных возможностей, а 
также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися содержания образования);  

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, 
степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 
обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды;  
– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию;  
– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 
государственной аттестации.  

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, 
отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 
организаций, родителей, общественности и др. 

 

План работы по обеспечению эффективности деятельности МАОУ СОШ №7  в области 

воспитания и социализации обучающихся : 

Критерий эффективности  Диагностический 

метод  

Период 

проведения  

Ответственны

й  

Процент обучающихся, имеющих более 30 

% пропусков занятий без уважительной 

причины  

Статистические 

данные  

ежемесячно  Социальный 

педагог  

Процент обучающихся, состоящих на 

ВШУ, учете ПДН  

Статистические 

данные  

2 раза в год  Социальный 

педагог  

Результативность участия обучающихся в 

конкурса и проектах различных уровней 

Статистические 

данные  

2 раза в год  Заместитель 

директора по 

УВР  

Процент обучающихся, получающих 

горячее питание  

Статистические 

данные  

2 раза в год  Заместитель 

директора по 

УВР  
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Процент обучающихся, охваченных 

внеурочной деятельность  

Статистические 

данные  

2 раза в год  Заместитель 

директора по 

УВР  

Количество конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса  

Статистические 

данные  

М ай  Заместитель 

директора по 

УВР  

Уровень ключевых компетенций  портфолио  2 раза в год  Заместитель 

директора по 

УВР  

Уровень развития классного коллектива  социометрия  сентябрь  Классные 

руководители  

Уровень воспитанности обучающихся  анкетирование  октябрь  Классные 

руководители  

Уровень толерантности  анкетирование  декабрь  Классные 

руководители  

Отношение к ПАВ  анкетирование  ноябрь  Педагог-

психолог  

Отношение к религиозному экстремизму  анкетирование  март  Социальный 

педагог  

Формирование ЗОЖ  Паспорт здоровья  Заполняется в 

течение года  

Классные 

руководители  

Профессиональная ориентация  Анкетирование  По плану 

педагога-

психолога  

Педагог-

психолог  

  
Степень реализации школой задач развития у обучающегося самостоятельности, 

формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой, 

образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции 
обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решении 

задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 
 

2.4. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа коррекционной работы МАОУ СОШ №7 направлена на создание системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Соблюдается принцип преемственности между программой коррекционной работы 
начального, основного и среднего общего образования.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 
потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства 

образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.  
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Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).  

2.4.1.Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  
Цель определяет задачи:  

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

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

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

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 
внеурочной деятельности;  

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 
потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, 
профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;  

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

–   проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Направления  коррекционной  работы  –  диагностическое,  коррекционно-развивающее,  
консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 
особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 
социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации.  
2.4.2.Характеристика содержания  
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей 
(общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.  
Диагностическое направление коррекционной работы в гимназии проводят педагог-психолог 

и социальный педагог.  
Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 
образовательной программы, основные трудности.  

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 
образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные 
специалисты.  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся 

с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).  
Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) 

или минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить 

их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого педагогом- психологом, социальным педагогом 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь 
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уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.  
Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности.  
В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится педагогом- психологом, 

социальным педагогом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на 

уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов 

могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 

школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на 

основе волонтерства.  
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 
реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития;  
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии;  
—формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции;  
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
самоопределения;  
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях;  
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа включает:  
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,  

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся  

Задачи 

Планируемые 

результаты.  Виды и  Сроки Ответствен  

деятель    формы (периодичность в ные  

ности    деятельност течение года)   

    и, мероприя     

    тия     
Консультирова 1.Рекомендации, приёмы, Индивидуаль По отдельному Педагог – 

ние педагогов 

упражнения и др. 

материалы.  ные, плану-графику психолог  

 2.Разработка плана групповые,     

 консультативной работы с тематические     
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ребенком,  родителями,  

классом, консультации     

 

работниками 

школы        
Консультирова 1.Рекомендации, приёмы, Индивидуаль По отдельному Педагог – 

ние родителей 

упражнения и др. 

материалы.  ные, плану-графику психолог  

 2.Разработка плана групповые,     

 консультативной работы с тематические     

 родителями   консультации     

         

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
—информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  с  особыми  
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 

 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные  
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;  
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 
по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса  
Задачи (направления) Планируе Виды и формы Сроки Ответственные 

деятельности   мые деятельности, 

(периодичност

ь  

 результаты мероприятия в течение года)  
Информирование Организация Информационные По отдельному Педагог – 
родителей (законных работы мероприятия плану-графику психолог, 

представителей) по семинаров,   Заместитель 

медицинским, тренингов.   директора по УВР, 

социальным, правовым    

другие 

организации 

и другим вопросам     
Психолого- Организация Информационные По отдельному Педагог – 
педагогическое методических мероприятия плану-графику психолог, 

просвещение мероприятий   Заместитель 

педагогических    директора по УВР, 

работников по 

вопросам    

другие 

организации 

развития, обучения и     

воспитания данной     

категории детей     

2.4.3. Организационные условия  
Программа коррекционной работы осуществляется в форме обучения по общей образовательной 
программе среднего общего образования, по индивидуальному календарно-тематическому 
планированию; с использованием надомной форм обучения.  
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

—дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 
процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного  
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психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 
том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности);  
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  
—участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  независимо  от  степени  
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях;  
Направлени Задачи  Содержание   и   формы Ожидаемые результаты 
я работы   работы  

    

Диагностич 1.Выявление детей с ОВЗ 
Изучение 
ндивидуальных  Характеристика 

еское 
2.Определение    
трудностей медицинских карт. образовательной ситуации. 

 школьников УУД Диагностика, 
 Составление  

рекомендаций 

 
3.Определение путей и 
форм анкетирование, для учителей и родителей. 

 
оказани
я помощи  детям  с тестирование.  

 ОВЗ, испытывающим Беседа  с  родителями  и  
 

 трудности в  формирование классными      

 УУД.  руководителями.      

Коррекцион 
1.Развити
е универсальных 

 Коррекционные 
занятия  Повышения уровня  

но- учебных действий с детьми с ОВЗ:  социально-психологической  

развивающе (познавательных,  - групповые  

адаптаци

и.    

е личностных, 
 - 

индивидуальные  
 

Оказание психологической  

 коммуникативных,  Развивающие занятия помощи детям, имеющим  

 регулятивных)   трудности УУД.   

 2.Разработка   
 Психологическая 

поддержка  

 индивидуальных   обучающихся с ОВЗ.  

 
коррекционных программ 
по       

 выявленным трудностям.       

Профилакт 1.Повышение  Консультации для 
 Разработка рекомендаций 

по  

ическое 
психологической   
культуры родителей.  построению учебного  

 (родителей, педагогов)  Консультации для процесса в  соответствии  с  

 2.Снятие 

психологически

х педагогов.  
индивидуальны
ми   

 
перегрузо
к.  

 Психолого- 

 особенностями и  

 

3.Предупреждение 

 возможностями 
обучающихся 

 

 

педагогический 

  

  

с ОВЗ. 

   

 

трудностей и нарушений. консилиум. 

    

   

Создание положительного 
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     эмоционального фона   для  

     

обучения

.    

         

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 
Коррекционная работа в школе осуществляется педагогами, прошедшими обязательную курсовую 
или другие виды профессиональной подготовки.  
Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

гимназии, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здание и помещения образовательного учреждения и организацию их  
пребывания и обучения в учреждении.   
Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  
Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды:  
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику  
психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данном  уровне  общего образования;  
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; способствующей достижению целей среднего 
общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 
представителей);  
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.  

Опыт социализации таких детей показал, что необходимо вовлекать их в жизнь классных 
коллективов, приглашать на внеклассные мероприятия.  

2.4.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.  
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 
достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 
нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 
пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня.  
Личностные результаты: 

–   сформированная мотивация к труду; 
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–   ответственное отношение к выполнению заданий; 

–   адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

–   сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;  
– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;  
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  
–   понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);  
– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 
реализации жизненных планов;  
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 
семейной жизни.  
Метапредметные результаты:  
– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 
позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 
конфликтов;  
– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем;  
– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических 
задач, применения различных методов познания;  
– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 
критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;  
– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 
устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления;  
–   определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 
программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.  
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

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

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

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.  
Предметные результаты:  

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 
деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  
– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной 
деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  
– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных 
предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или 
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государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях  
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 
программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 
образовательной организацией. 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

3.1.  Учебный план 

1. Общие положения 

1.1.Учебный план МАОУ СОШ № 7 является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

инвариантной и вариативной части, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

1.2.  Учебный план МАОУ СОШ № 7 разработан в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативно-правовыми документами:  

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и  организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2012 г. № 

24480(с изменениями и дополнениями); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 N 1015 (с дополнениями и изменениями); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16- з));  

1.3.  Содержание и структура учебного плана определяются основной образовательной 

программой среднего общего образования МАОУ СОШ № 7, разработанной в соответствии с ФГОС 

СОО, целями и задачами МАОУ СОШ № 7 на учебный год, сформулированными в годовом плане 

работы МАОУ СОШ № 7. 

1.4.  Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

1.5. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, дополнительно входит и внеурочная деятельность. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся. 

1.6. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

1.7. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

1.8. Учебный план МАОУ СОШ № 7 отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 
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соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 

учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

-учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

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

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

1.9. Промежуточная аттестация учащихся 10 классов проводится по русскому языку, математике и  

профильным предметам в соответствии с локальным актом школы – Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

1.10. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется по 

направлениям развития личности ребенка: 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- спортивно-оздоровительное 

а также включает воспитательные и организационные мероприятия с учащимися, проводимые 

классными руководителями. Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом 

индивидуальных потребностей учащихся и их родителей. 
1.11. Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана и плана внеурочной 

деятельности: 

-  достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

- предоставление обучающимся возможности формировать индивидуальные учебные планы, 

включающие учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне),  дополнительные учебные предметы, элективные  курсы по выбору 

обучающихся; 

-  выполнение обучающимися индивидуальной работы в виде исследования или проекта; 

- обеспечение достижения целей среднего общего образования, его высокого качества, 

доступности и открытости для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

-  гарантия сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся. 

- ученик как субъект проектирования собственной образовательной траектории. 

1.12. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

- Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся  (учебное исследование или учебный проект). 

-  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 или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

1.13. В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона №317-ФЗ    «Свободный 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным 

программам.  

2. Учебный  план среднего общего образования  

2.1. На уровне среднего общего образования организуется профильное обучение по 

направлениям:  социально – экономическое, технологическое, универсальное. 
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2.2. Учебный план среднего общего образования содержит базовый и углубленный  уровень  

обучения   предметов  в соответствии с государственным  образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

2.3. Учебным планом МАОУ СОШ № 7 предусмотрено следующее распределение части, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

в технологическом  профиле   обучения  

Предмет Название курса Автор 
Кол-во 

часов 
Кем утвержден 

Русский язык 

Русский язык : 

теория и практика 

Сторожева 

Т.Ю., Громова 

В.И. 

 

68 
Министерством образования 

Саратовской области  

Математика 

Избранные 

вопросы 

математики 

Костаева Т.В., 

Лошкарева Ж.В. 
68 

Министерством образования 

Саратовской области  

Биология 
Сложные вопросы 

биологии 

Костянчук Л.А.., 

Дмитриева Н.В. 
136 

Министерством образования 

Саратовской области  

Химия 

Научные основы 

химии 

Карасева Т.В., 

Васильчикова 

О.А 

68 
Министерством образования 

Саратовской области  

Обществознание 

Актуальные 

вопросы 

обществознания 

Каменчук И.Л., 

Геращенко С.А. 
68 

Министерством образования 

Саратовской области  

 

в социально – экономическом профиле  обучения 

 

Предмет Название курса Автор 

Кол-

во 

часов 

Рекомендованы  

Биология 

 

Актуальные вопросы 

современной биологии 

Запунова Н.А., 

Дмитриева 

Н.В. 

68 

Министерством 

образования Саратовской 

области  

Математика 

Избранные вопросы 

математики 

Костаева Т.В., 

Лошкарева 

Ж.В. 

68 

Министерством 

образования Саратовской 

области  

Русский язык 

Русский язык : теория и 

практика 

Сторожева 

Т.Ю., Громова 

В.И. 

68 

Министерством 

образования Саратовской 

области  

Химия 

Химия: теория и практика 
Карасева Т.В., 

Ким Е.П. 

 

68 

Министерством 

образования Саратовской 

области  

История 

История Саратовского 

Поволжья. С древнейших 

времен до начала ХХI  

века 

Петровича 

В.Г., Булычева 

М.В. 

 

34 

Министерством 

образования Саратовской 

области  

Обществознание  

Политический вектор 

развития современного 

общества 

Каменчук И.Л., 

Геращенко 

С.А. 

 

68 

Министерством 

образования Саратовской 

области  

Информатика 

Базовые основы 

информатики 
Сумина Г.А., 

Бем Н.А 

 

68 

Министерством 

образования Саратовской 

области  
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География 

Актуальные вопросы 

школьной географии Гришенко А.В. 
 

68 

Министерством 

образования Саратовской 

области  

Литература 

Сквозные темы русской 

литературы ХIХ  века 
Артеменко 

С.В., Юнг Е.Л. 

 

68 

Министерством 

образования Саратовской 

области  

Физика 

Научные основы физики Камочкина 

М.В., Блохина 

В.А. 

 

68 

Министерством 

образования Саратовской 

области  

 

в универсальном профиле обучения 

Предмет Название курса Автор 

Кол-

во 

часов 

Рекомендованы  

Математика 

Избранные вопросы 

математики 

Костаева Т.В., 

Лошкарева 

Ж.В. 

68 

Министерством 

образования Саратовской 

области  

Русский язык 

Русский язык : теория и 

практика 

Сторожева 

Т.Ю., Громова 

В.И. 

68 

Министерством 

образования Саратовской 

области  

География 

Актуальные вопросы 

школьной географии Гришенко А.В. 
 

68 

Министерством 

образования Саратовской 

области  

Обществознание 

Актуальные вопросы 

обществознания 

Каменчук И.Л., 

Геращенко 

С.А. 

68 
Министерством 

образования Саратовской 

области  

 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, используются для 

преподавания элективных учебных предметов, предлагаемых школой; проведением учебных 

практик и исследовательской деятельности; осуществления образовательных проектов и 

выполняют следующие функции: 

1) развитие содержания одного из учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета;  

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

 

2.4. Образовательный процесс для 10-11 классов организован в 1 смену по 5- дневной для 10 

класса и 6-дневной для 11 класса учебной неделе с продолжительностью урока 45 минут. Учебный 

год – 34 учебные недели в 10 классе, 34 недели в 11 классе. 

         2.5. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

 по иностранному языку (при количестве обучающихся от 25 чел.); 

 по физкультуре (юноши и девушки); 

 по элективным курсам. 

2.6. Предельно допустимая нагрузка учащихся 10-11 классов соответствует нормам, 

определённым СанПиНом и составляет в 10 классе -34 часа в неделю, в 11 классе - 37 часов в 

неделю. 

Внеурочная деятельность в 10-11  классах реализуется по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 
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 Социальное 

Величина недельной образовательной нагрузки на внеурочную деятельность составляет 3 часа.  

Часы внеурочной деятельности, выделяемые на воспитательные и организационные 

мероприятия, включают проведение классных часов, консультации, участие учащихся в экскурсиях, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, общественно полезных практиках и акциях. 

При организации внеурочной деятельности учащихся  могут использоваться возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ, 

профориентационных практик, походы и экскурсии. 

     Внеурочная деятельность среднего общего образования реализуется по следующим 

направлениям и представлена таким образом: 

 

 

Количество 

часов в неделю 

Внеурочная деятельность образовательной 

организации 
10 

класс 

11 

класс 
Направления деятельности Формы реализации 

Спортивно-

оздоровительное 
Экскурсии, 

кружки, секции, круглые 

столы, конференции, 

школьные научные 

общества, олимпиады, 

соревнования, 

общественно полезные 

практики и др. 

1  

Социальное  1 

Духовно-нравственное 1  

Общеинтеллектуальное 1 1 

Общекультурное  1 

ИТОГО внеурочная деятельность 3 3 

 

 

Направления деятельности 
Кла

сс 
Название кружков 

Спортивно-оздоровительное 10 Волейбол 

Социальное 
11 

Выбирающему 

профессию юриста 

Духовно-нравственное 
10 

Школа нравственности 

 

Общеинтеллектуальное 

10 

Удивительный мир 

окислительно-

восстановительных реакций 

11 

Пределы и производная: 

теория и практика решения 

задач 

Общекультурное 11 Литературная гостиная 
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3. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 
3.1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении   

промежуточной  аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости.  

3.2. Ежегодно в начале учебного года решением педагогического совета устанавливаются 

перечень предметов, форма, порядок проведения, сроки для переводной аттестации. Данное решение 

утверждается приказом руководителя Учреждения и доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, учащихся и их родителей (законных представителей). 

3.3. Диагностика качества знаний в 10-11-ых классах: 

Вид диагностики Срок Предметы 

Входная аттестация Сентябрь  Русский язык, 

математика, профильные 

предметы 

Полугодовая промежуточная аттестация Декабрь  Русский язык, 

математика, профильные 

предметы  

Годовая промежуточная  аттестация Май   - в 10 классах 

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике,   2 профильных 

предмета  и 1 предмет по 

выбору, защита итогового 

проекта, выполнение  

тестовых нормативов по 

физической подготовке в 

рамках Комплекса ГТО, 

защита индивидуального 

проекта. 

- в 11 классах   

контрольные работы по 

русскому языку и 

математике, выполнение  

тестовых нормативов по 

физической подготовке в 

рамках Комплекса ГТО. 

 

 

 

3.3.От переводной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды, а также обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что 

они успевают по всем предметам. 

В особых случаях учащиеся могут быть освобождены: 

 по состоянию здоровья: заболевшие в период проведения  переводной аттестации на 

основании справки из медицинского учреждения; 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

 в связи с длительным нахождением в лечебно-профилактических учреждениях. 

3.4.Список учащихся, освобожденных от переводной аттестации утверждается приказом 

руководителя Учреждения. 

3.5.Расписание проведения переводной аттестации доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее,  чем за две недели до начала 

аттестации. При составлении расписания аттестации предусматривается следующее: 

-В один день проводится аттестация  не более  чем по одному предмету. 

      -Длительность перерыва между аттестационными мероприятиями должна быть не 

менее одного дня, исключая выходные. 
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3.6.Аттестационные мероприятия проводятся в часы проведения уроков по данному предмету 

согласно расписанию занятий, при необходимости может  быть изменено расписание уроков.  

3.7.Итоги переводной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в классных 

журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

3.8. Итоги годовой промежуточной  аттестации обучающихся отражаются отдельной графой 

в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась,  в виде 

отметки по пятибалльной шкале. При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая 

отметка по учебному предмету  (профильному или по выбору) выставляется учителем на основе 

среднего арифметического между полугодовыми отметками,  годовой отметкой и отметкой, 

полученной учащимся по результатам переводной аттестации, в соответствии с правилами 

математического округления. Оценка,    полученная  учащимся  по результатам переводной 

аттестации по   русскому языку и математике выставляется  в журнал отдельной графой до 

четвертной  оценки, а  годовая  выставляется учителем на основе среднего арифметического 

между четверными (полугодовыми) отметками и отметкой полученной по итогам аттестации.     

 

Учебный  план 10 класса муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»  

 

                              Учебный план социально-экономического профиля 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественные науки».  

                            

Предметная область Учебный предмет 

У
р
о
в
ен

ь
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Количество часов в 

неделю  

Кол-

во 

часо

в в 

год в 

10 

кл. 

Ко Кол-

во 

часо

в в 

год в 

11 

кл. 

Кол-во 

часов за 

уровень 

обучения 

10кл. 11к

л. 

ит

ого 

   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 2 35 34 69 

Литература Б 3 3 6 105 102 207 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 - 1 35 - 35 

Родная литература 

(русская) 

Б - 1 1 - 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 12 210 204 414 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 105 102 207 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 4 70 68 138 

Экономика У 2 2 4 70 68 138 

Право У 2 2 4 70 68 138 
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История  Б 2 2 4 70 68 138 

Естественные науки Астрономия Б - 1 1 - 34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 105 102 207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 35 34 69 

 

 Индивидуальный 

проект 

 2 - 2 70 - 70 

ИТОГО   28 27 55 980 918 1898 

 Название  

элективного 

учебного курса 

       

  

Актуальные 

вопросы 

современной 

биологии 

ЭК 1 1 2 35 34 69 

 Избранные 

вопросы 

математики 

ЭК 1 1 2 35 34 69 

 Русский язык : 

теория и практика 

ЭК 1 1 2 35 34 69 

 Химия: теория и 

практика 

ЭК 1 1 2 35 34 69 

 Актуальные 

вопросы школьной 

географии 

ЭК 1 1 2 35 34 69 

 Политический 

вектор развития 

общества 

ЭК 1 1 2 35 34 69 

 Сквозные темы 

русской 

литературы ХХI  

века 

ЭК - 1 2 - 34 34 

 История 

Саратовского 

Поволжья. С 

древнейших времен 

до начала ХХI  века 

ЭК - 

 

1 1 - 34 34 

 Базовые основы 

информатики 

ЭК 1 1 2 35 34 69 

 Научные основы 

физики 

ЭК 1 - 1 35 - 35 

Всего   8 9 18 315 306 586 

Итого   36 36 73 1295 1224 2484 

Учебный план технологического профиля 
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Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

                                                                     

Предметная область Учебный предмет 

У
р
о
в
ен

ь
 о

б
у
ч

ен
и

я 

Количество часов в 

неделю  

Кол-

во 

часов 

в год в 

10 кл. 

Кол-

во 

часо

в в 

год в 

11 кл 

Кол-

во 

часо

в за 

уров

ень 

обуч

ения 

10кл. 11к

л. 

итог

о 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 2 35 34 69 

Литература Б 3 3 6 105 102 207 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык  (русский) Б 1 - 1 35 - 35 

Родная литература 

(русская) 

Б - 1 1 - 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 12 210 204 414 

Информатика Б 2 - 2 70 - 70 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 105 102 207 

Естественные науки Физика У 5 5 10 175 170 345 

Химия У 3 3 6 105 102 207 

 Биология Б 1 1 2 35 34 69 

 Астрономия  Б - 1 1 - 34 34 

Общественные науки История  Б 2 2 4 70 68 138 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 35 34 69 

 Индивидуальный   

проект 

 2 - 2 70 - 70 

Итого   33 30 63 1155 1020 2175 

 Название  элективного 

учебного курса 

       

 Русский язык : теория и 

практика 

ЭК 1 1 2 35 34 69 

 Избранные вопросы 

математики 

Э

К 

1 1 2 35 34 69 

 Сложные вопросы 

биологии 

Э

К 

2 2 4 70 68 138 
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 Научные основы химии Э

К 

- 2 2 - 68 68 

 Актуальные вопросы 

обществознания 

Э

К 

- 1 1 - 34 34 

Всего   4 

 

7 11 210 238 378 

ИТОГО   37 37 74 1295 1258 2553 

 

 

Универсальный профиль  

 

Предметная область Учебный предмет 

У
р
о
в
ен

ь
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

Количество часов в 

неделю  

Кол-

во 

часов 

в год в 

10 кл. 

Кол-

во 

часо

в в 

год в 

11 кл 

Кол-

во 

часо

в за 

уров

ень 

обуч

ения 

10кл. 11к

л. 

итог

о 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 2 34 34 68 

Литература Б 3 3 6 102 102 204 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык  (русский) Б 1 - 1 34 - 34 

Родная литература 

(русская) 

Б - 1 1 - 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 12 204 204 408 

Информатика Б 1 1 2 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 102 102 204 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 68 68 136 

Химия Б 2 2 4 68 68 136 

 Биология Б 2 2 4 68 68 136 

 Астрономия  Б - 1 1 - 34 34 

Общественные науки История  Б 2 2 4 68 68 136 

 Обществознание Б 2 2 4 68 68 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 34 34 68 

 Индивидуальный   

проект 

 2 - 2 68 - 68 

Итого    3 3 6 1 1 2
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1 0 1 054 020 074 

 Название  элективного 

учебного курса 

       

 Русский язык : теория и 

практика 

ЭК 1 1 2 34 34 69 

 Избранные вопросы 

математики 

Э

К 

1 1 2 34 34 69 

 Актуальные вопросы 

географии 

Э

К 

1 1 2 34 34 69 

Всего  
  3 3 6 

1

02 

1

02 

2

07 

ИТОГО   3

4 

3

3 

6

7 

1

156 

1

122 

2

278 

 

 

 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам; 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 организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (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 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней 

школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристических 

походах, экспедициях, поездках и т.д.). 
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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). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 часов, на 

организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося 

еженедельно до 1 часа. 

     Внеурочная деятельность среднего общего образования реализуется по следующим 

направлениям и представлена таким образом: 

 

 

Количество 

часов в неделю 

Внеурочная деятельность образовательной 

организации 
10  

класс 

    11 

класс 
Направления деятельности Формы реализации 

Спортивно-

оздоровительное 
Экскурсии, 

кружки, секции, круглые 

столы, конференции, 

школьные научные 

общества, олимпиады, 

соревнования, 

общественно полезные 

практики и др. 

1  

Социальное  1 

Духовно-нравственное 1  

Общеинтеллектуальное 1 1 

Общекультурное  1 

ИТОГО внеурочная деятельность 3 3 

 

 

Направления деятельности Класс Название кружков 

Спортивно-оздоровительное 10 Волейбол 

Социальное 
11 

Выбирающему 

профессию юриста 

Духовно-нравственное 
10 

Школа нравственности 

 

Общеинтеллектуальное 

10 

Удивительный мир 

окислительно-

восстановительных реакций 

11 

Пределы и производная: 

теория и практика решения 

задач 

Общекультурное 11 Литературная гостиная 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности 

и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 
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социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, 

в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве 

школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех форматов: 

«Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в конце 

предыдущего или в начале нового учебного года); 

«Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения клубных 

объединений, созданных в общеобразовательной организации); 

«Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной группой 

школьников, победившей в ходе демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» предусматривает: 

годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей (комплексных форм, 

включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и массовые формы 

организации совместной деятельности обучающихся); 

формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность (когда итоги 

подводятся периодически и в конце учебного года определяются персональные победители и 

победители-коллективы); 

инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные элементы 

годового цикла – остальные фестивали, содержание которых может определяться обучающимися, 

родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников 

образовательных отношений и традиций образовательной организации. Основными участниками 

фестивалей могут выступать ученические классы, разновозрастные клубы или другие объединения. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» предполагает: 

существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся (клубов) в 

различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит 

подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

деление учебного года на два полугодовых цикла; 

практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут 

переходить из одного клуба в другой во время специально установленных периодов («Юрьев день») 

и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, представители 

общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, школа шоуменов, 

клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, студия моды, кулинарный клуб, клуб 

волонтеров, дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, дизайнерский клуб, научное общество 

обучающихся, спортивный клуб. 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по интересам 

обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих увлечений, 

результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» строится в рамках 

общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в таком формате 

занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 3–4 коллективных дела; 
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инициативные группы обучающихся путем демократических выборов получают право на 

реализацию своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» может быть 

представлен в виде следующего алгоритма: 

реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и разработка ими 

проектов организации жизни ученических сообществ; 

предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; разработанные 

проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, общественности (дебаты, пресс-

конференции, работа школьных СМИ); 

выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп  проекта 

организации жизни ученических сообществ; 

реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное открытое 

обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение коллективного дела, 

совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по реализации 

проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

таких сферах, как: 

отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

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

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при 

участии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности 

становятся нормативные документы органов управления образованием (федеральных, региональных 

и муниципальных). Органам общественно-государственного 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. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов 

детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется в 

соответствии с тремя профилями: социально-экономическим, технологическим, химико-

биологичиским. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 
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В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения 

образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических 

сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются 

анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации химико-биологического  профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса 

организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, 

заповедники, национальные парки и т.п. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса 

осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного 

образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями 

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет отдается 

производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции (например, эколого-биологической направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным 

пробам обучающихся на производстве и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 

профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»). 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории 

России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 

класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы государственных 

и негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 

объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 

проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного 

образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями 

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической сфере 

(приоритет отдается структурным подразделениям экономического профиля), организуются 

социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере профессиональной 

коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются групповые социальные и экономические 

проекты (например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным 

пробам обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов («проект 

профессиональных проб», «предпринимательский проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в 

том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 
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В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса 

организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-исследовательские 

организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса 

осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями дополнительного 

образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями 

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным 

пробам обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 

или групповых проектов («проект профессиональных проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в 

том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве 

организаторов деятельности обучающихся 5–9-х классов. 

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Учреждение полностью укомплектовано квалифицированными кадрами согласно штатному 

расписанию.  

На уровне среднего общего образования (количество педагогов): 

учителя русского языка и литературы 2 

учителя иностранного языка 2 

учителя математики 2 

учитель информатики 1 

учителя истории, обществознания  2 

учитель географии 1 

учитель физики 1 

учитель химии и биологии 1 

учитель физической культуры 2 

психолог 1 

имеют высшее образование 100% 

имеют высшую квалификационную категорию  8 

имеют первую квалификационную категорию 1 

 

        Педагогический коллектив работает над методической темой «Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». 

Основными целями методической работы являются  повышение качества образования через  

непрерывное  развитие учительского потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства 

и профессиональной компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и воспитания  здоровой  личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

     У всех педагогических работников, реализующих  основную образовательную программу, 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований  ФГОС СОО и 
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успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также  

самомотивирования  обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 

личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного монито-ринга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

         В МАОУ СОШ № 7 , осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, создаются условия: 

-для реализации сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность; 

-оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

-стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий;  

-повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

-осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Показатели  деятельности педагогических работников:  

Критерии Показатели Методы 

оценки 

Сроки Индикатор

ы 

Образовател

ьные 

результаты  

Доля отличников 

 

Доля обучающихся, которые учатся на 

«4» и «5» 

 

Доля обучающихся, прошедших 

промежуточную аттестацию в 

соответствии с годовыми отметками 

 

Доля неуспевающих 

 

Доля оставленных на повторный год 

обучения 

 

Входная, 

полугодова

я, годовая 

аттестация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 
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Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов  

 

 

 

Уровень сформированности 

планируемых личностных результатов  

 

Итоговый 

контроль 

 

 

 

Мониторин

говое 

исследован

ие  

В начале 

года и в 

конце года 

 

 

 

По 

запросу 

(высокий, 

средний, 

низкий). 

 

 

 

(высокий, 

средний, 

низкий). 

Анализ  

результатов 

внешней 

оценки 

качества 

образования 

 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11классов  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена  

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

Регионального уровня 

 

Федерального уровня 

 

Международного уровня 

Результаты 

ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балл 

 

 

 

 

 

Человек/% 

 

 

Человек/% 

 

 

 

 

 

Человек/% 

 

 

 

 

 

 

Человек/% 

 

 

 

 

Удовлетворё

нность 

родителей 

качеством 

образовател

ьных 

результатов 

Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций и 

высокий уровень решения конфликтных 

ситуаций. 

Анонимное 

анкетирова

ние 

Конец 

года 

Наличие/ 

Отсутстви

е 

замечаний 
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Инновацион

ный 

потенциал 

учителей 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (своевременная и 

качественная подготовка отчетов, 

нормативных документов, программ), 

выполнение образовательных и учебных 

планов и программ 

  

Отсутствие нарушений в 

образовательном процессе норм и 

правил охраны труда, обеспечение 

качественных санитарно-гигиенических 

условий в помещениях школы, 

соответствующих требованиям СанПин; 

отсутствие травматизма 

  

Распространение и обобщение 

собственного педагогического опыта: 

 

 

    Открытые уроки; 

 

    Мастер-классы; 

 

    Презентация опыта работы; 

 

    Выступление на конференциях и 

семинарах; 

 

    Участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

профессиональных конкурсах; 

 

    Печатные работы. 

 

Оказание методической помощи 

коллегам при подготовке открытых 

мероприятий, аттестации 

  

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

 

Использование современных 

педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих. 

Работа по формированию и 

сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся.  

Руководство проектной деятельностью 

обучающихся 

Экспертиза 

Конец 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

завершени

ю 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец 

учеб. года 

Наличие/ 

Отсутстви

е 

замечаний 

 

 

 

 

Наличие/ 

Отсутстви

е 

замечаний 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информац

ия  

 

 

Информац

ия  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

 

 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 
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Уровень квалификации работников МАОУ СОШ № 7, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой 

должности соответствует  квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их 

аттестации. 

Квалификация педагогических работников отражает:  

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую 

деятельность;  

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую на 

успешность педагогического общения и позицию педагога;  

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

МАОУ СОШ № 7  укомплектована  кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. МАОУ СОШ № 7  укомплектована педагогическими и  

медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников.  

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности : координирует работу преподавателей, разработку учебно-методической 

и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы;  осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

образования;  участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации 

в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; планирование и проведение 

учебных занятий; систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; формирование 

универсальных учебных действий; формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями;  формирование мотивации к обучению; объективная оценка 

знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями  детей. 
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету (с последующей профессиональной 

переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательной организации,   без предъявления 

требований к стажу работы 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность : педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности:  осуществляет дополнительное образование обучающихся, в 

соответствии со своей образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность; обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

(обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. 

Требования к уровню квалификации: имеющее высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы,  либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика",  без предъявления 

требований к стажу работы. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников.  

Основным условием  формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МАОУ СОШ № 7 является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. Непрерывность профессионального 

развития работников МАОУ СОШ №  7 обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года.   

Формами повышения квалификации могут быть:  

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы;  
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дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 

методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.  

План работы, обеспечивающий методическое сопровождение реализации 

ФГОС  СОО в МАОУ СОШ № 7 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Формирование банка нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС 

Постоянно Директор, зам. 

директора по УВР  

2 Участие учителей в работе 

семинаров, конференций, мастер-

классов различного уровня. 

Постоянно Администрация 

школы, учителя- 

предметники 

3 Заседания ШМО  1 раз в четверть  Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  

4 Изучение педагогических 

технологий, способствующих 

формированию УУД 

Постоянно 

 

Зам.директора по 

УВР, учителя-  

предметники 

5 Прохождение курсовой 

подготовки в рамках реализации 

ФГОС СОО 

Весь период Директор, 

зам.директора по 

УВР, учителя-  

предметники 

6 Посещение/взаимопосещение 

уроков, внеурочных занятий с 

последующим обсуждением; 

организация аналитической 

деятельности, деятельности по 

педагогическому моделированию 

ситуаций  

В течение года Администрация 

школы, учителя- 

предметники 

7 Выявление профессиональных 

затруднений педагогов при 

реализации ФГОС СОО 

Весь период Администрация 

школы 

8 Проведение совещаний, семинаров 

с учителями. 

1 раз в месяц Администрация 

школы 

9 Отчеты по самообразованию 

учителей. 

По отдельному 

плану ШМО 

Руководители 

ШМО 

10 Консультации по составлению 

рабочих программ для 10-11 

Апрель-май  Зам. директора по 

УВР 
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класса 

11 Создание медиатеки материалов 

деятельности школы по 

реализации ФГОС СОО 

Постоянно Администрация 

школы 

12 Информирование родителей по  

вопросам реализации  ФГОС СОО 

Периодически  Члены рабочей 

группы 

 

 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, и т. д. 

 

Перспективный  план – график повышения квалификации  педагогических работников 

МАОУ СОШ № 7  

 

Фамилия,       

имя, 

отчество 

педагога 

Уровень 

образования 

Наименов

ание 

направлен

ия 

подготовк

и    и 

(или) 

специаль

ности 

Данные    о 

повышении 

квалификаци 

и  и  (или) 

профессионал 

ьной 

переподготов 

ке 

2021 2022 

Бикчураева 

Елена 

Викторовна 

Высшее, 

Астраханск 

ий 

пед.институ

т, 

география, 

1992, 

переподгото

вка 

«Менеджме

нт в 

образовании

» 

Географи

я  

КПК 

«Преподавание 

предмета « 

География» в 

условиях 

реализации 

ФГОС»(с 

использованием 

ДОТ) 

2019 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

2019 

Участие  

в вебинарах, 

семинарах 

КПК 

Власова 

Евгения 

Александровн

а 

Высшее, 

СГУ, 

физкультура

, 2006, 

переподгото

вка, 2014 

Преподав

ание 

физическ

ой 

Культуры

, ОБЖ, 

технологи

и 

«Формирование 

основ культуры 

безопасной 

жизнедеятельност

и школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

2019 

 

Участие  

в вебинарах, 

семинарах 

КПК 
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Геворкян 

Лора 

Гарниковна 

Высшее, 

СГУ, 

история, 

2010 

История «Обучение 
«Истории 

Саратовского 
Поволжья» в 

рамках 

перехода на 
ФГОС СОО и 

ИКС» 

2018 

«Теория и 
методика 

преподавания 

истории и 
обществознани

я в условиях 

реализации 
ФГОС» ( с 

использование

м ДОТ) 

2019 

 

Участие  

в вебинарах, 

семинарах 

КПК 

Грачева 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее, 

СГУ, 

география, 

1983 

- «Документацио

нное 
обеспечение 
управления 

образовательно
й организации» 

2018 

Участие  

в вебинарах, 

семинарах 

КПК 

Демидова 

Ольга 

Ивановна 

Сред-спец. 

Вольское 

пед. 

уч.,физ.отд., 

1992 

Физическ

ая 

культура 

КПК 

«Научно-
методические 

основы 

преподавания 
предмета 

«Физическая 

культура» (с 
использование

м ДОТ)  

2018  

«Реализация 
ФГОС в 
системе 

инклюзивного 
образования 

обучающихся с 

ОВЗ» 

2019  

Участие  

в вебинарах, 

семинарах 

КПК 

Князева 

Елена 

Юрьевна 

Высшее, 

СГПИ, 

филфак,1999 

Русский 

язык и 

литератур

КПК 

«Преподавание 
русского языка 

Участие  

в вебинарах, 

семинарах 

КПК 
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а и литературы в 
условиях 

реализации 
ФГОС ОО в 

организациях, 

осуществляющ
их 

образовательну

ю 
деятельность»(с 
использование

м ДОТ)  

2018  

Королева 

Татьяна 

Юрьевна 

Высшее, 

Челяб.   

ГПИ, 

физика на 

анг.яз.,1977 

Физика на 

английско

м 

языке 

КПК 

«Теория и 

методика 
обучения 
физике в 

условиях 
реализации 
ФГОС ОО» 

2017 

« 

Проектировани
е 

педагогической 

деятельности 
учителем 

астрономии в 

условиях 
реализации 

ФГОС СОО» 

2018 

«Преподавание 
иностранного 

языка в 

условиях 
реализации 
ФГОС ОО в 

организациях, 
осуществляющ

их 

образовательну
ю деятельность 

(с 

использование
м ДОТ)» 

 2019  

Участие  

в вебинарах, 

семинарах 

КПК(астрон

омия) 

Колесник 

Марина 

Бактеголовна 

Высшее, 

СГУ, 

филфак, 

Русский 

язык и 

литератур

КПК 

«Преподавание 
русского языка 

Участие  

в вебинарах, 

семинарах 

КПК 
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2009 а и литературы в 
условиях 

реализации 
ФГОС ОО в 

организациях, 

осуществляющ
их 

образовательну

ю 
деятельность» 

(с 

использование
м ДОТ) 

 2018  

 

Кудрявцева 

Ольга 

Анатолевна 

Высшее, 

НГПУ, 

Математика, 

2005г 

Математи

ка и 

информат

ика 

КПК 

«Теория и 
методика 

преподавания 

математики в 
условиях 

реализации 

Концепции 
развития 

математическог

о образования в 
РФ»  с 

использование

м ДОТ 

2019  

 

Участие  

в вебинарах, 

семинарах 

КПК 

Сафронова 

Ольга 

Валериевна 

Высшее, 

Харьковский 

НПУ, 

история, 

2014, 

переподгото

вка, 2015 

История, 

английск

ий язык 

КПК 

«Преподавание 

иностранного 
языка в 

условиях 

реализации 
ФГОС ОО в 

организациях, 

осуществляющ
их 

образовательну

ю деятельность 
(с 

использование

м ДОТ)» 

 2019  

Участие  

в вебинарах, 

семинарах 

КПК 

Трунова 

Галина 

Алексеевна 

Сред-спец. 

Вольское 

пед. уч., 

Нач.кл., 

1988, 

переподгото

Преподав

ание 

физическ

ой 

культуры 

и ОБЖ 

КПК 

«Научно-
методические 

основы 

преподавания 
предмета 

Участие  

в вебинарах, 

семинарах 

КПК 
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вка 2014 «Физическая 
культура» (с 

использование
м ДОТ) 

2018 

 

Трибунская 

Елена 

Жановна 

Высшее, 

СГПИ, 

химия и 

биология, 

1991 

Химия, 

биология 

КПК 

«Обучение 

биологии в 

условиях 

введения ФГОС 

общего 

образования», 

2016г. 

«Теория и 

методика 
обучения 
химии в 

общеобразовате
льных 

организациях» 

2017  

Подготовка 
учащихся к 

ГИА по химии: 

шаги к успеху» 

2019  

 

Участие  

в вебинарах, 

семинарах 

КПК 

Угольникова 

Ирина 

Николаевна 

Высшее, 

СГПИ, ин. 

Яз, 1978 

Английск

ий и 

немецкий 

языки 

КПК 

«Преподавание 
иностранного 

языка в 
условиях 

реализации 

ФГОС ОО в 
организациях, 
осуществляющ

их 
образовательну
ю деятельность 

(с 
использование

м ДОТ)» 

 2019  

  

 

Участие  

в вебинарах, 

семинарах 

КПК 

 

 

 



167 
 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО. 

Обеспечение оптимального вхождения работников ОУ в систему ценностей современного 

образования; 

Принятие идеологии ФГОС СОО; 

Освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ее 

результатам и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

Овладение учебно-методическими  и  информационно- методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

МАОУ СОШ № 7  укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Штатное расписание соответствует требованиям образовательной организации. Вакансий нет. 

Штаты укомплектованы полностью. 

 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так 

и во внеурочной работе осуществляется применением  таких форм, как учебное групповое 

сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических особенностей 

обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего образования 

меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим 

разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые 

столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме 

через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основные  направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 
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дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности МАОУ СОШ № 7  является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 

профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с 

обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: 

учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого 

учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

План психолого- педагогического сопровождения 

№ Название работы Контингент Срок проведения Примечание 

 

1.Диагностическая работа 

1. Диагностика 

обучающихся  в рамках 

предпрофильной 

подготовки. 

10-11 классы 1 четверть  

2. Анкетирование 

старшеклассников. 

10-11 класс   
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Выявление 

психологической 

готовности к сдаче 

экзаменов. 

2.Коррекционно-развивающая работа 

     

3 Коррекционно-

развивающие занятия по 

итогам диагностики. 

10-11 класс В течении года  

4 Проведение 

индивидуальной работы с 

учащимися по снижению 

тревожности. 

10-11класс Март, апрель  

5 Занятия по повышению 

стрессоустойчивости. 

10-11класс.   

3.Профилактическая работа 

6 Консультирование 

обучающихся по итогам 

диагностики. 

10-11класс В течении года  

7 Профилактика 

стрессоустойчивости при 

сдачи  ЕГЭ  

10-11класс. Май  

4.Работа с родителями 

 

8 Индивидуальное 

консультирование по 

результатам диагностики 

10-11 кл. В течении года  

9 Психологическое 

консультирование 

родителей детей, 

сдающих ЕГЭ  

11 кл. В течении года  

10 Выступления на классных 

родительских собраниях. 

«Профилактика стрессов, 

связанных с экзаменами» 

10-11 кл. В течении года  

5.Работа с педагогическим коллективом 

 

11 Выступления на 

педагогических советах. 

 В течении года По плану работы 

школы. 

12 Психологические 

рекомендации  для 

педагогов при подготовке 

детей к экзаменам.. 

  По плану  

13 Индивидуальные 

консультации по 

вопросам воспитания и 

обучения детей и 

подростков. 

 

 В течении года По плану 

 

Таблица  для оценки базовых компетентностей педагогов  

№ 

п

Базовые 

компетентности педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 
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/п 

1

.1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение 

осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение 

разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1

.2 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто знание 

их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать 

личностный смысл обучения 
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с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1

.3 

Открытость к 

принятию других позиций, 

точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать 

в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1

.4 

Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в 

основных сферах 

материальной и духовной 

жизни; 

знание материальных 

и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство 

кружками и секциями 

1

.5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных 

ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится 

избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1

.6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. Уверенность 

в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное 

настроение; 

желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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2

.1 

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание 

образовательных стандартов 

и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение 

конкретным набором 

способов перевода темы в 

задачу 

2

.2 

Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3

.1 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить 

себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание 

возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка 

учебных задач в 

соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация 

успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3

.2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание 

многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение 

различными методами 

оценивания и их применение 

3

.3 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в 

культуре; 

умение показать роль 

и значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 
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IV. Информационная компетентность 

4

.1 

Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, 

персоналии, 

для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4

.2 

Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает 

возможность эффективного 

усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание 

нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация 

личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

— знание 

современных достижений в 

области методики обучения, 

в том числе использование 

новых информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4

.3 

Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание 

теоретического материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, с 
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психологами лицея); 

— использование 

знаний по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4

.4 

Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает 

постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5

.1 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

— Знание 

образовательных стандартов 

и примерных программ; 

— наличие 

персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

— по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик 
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процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность 

в разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности 

и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие 

обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие 

работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников 

и учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность 

выбора учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5

.2 

Умение принимать 

решения в различных 

педагогических ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение 

критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание 

нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры 

разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость 
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педагогического мышления 

 

 

 

 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6

.1 

Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность 

педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание 

обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6

.2 

Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — главная 

задача педагога. Этого 

понимания можно достичь 

путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что 

знают и понимают ученики; 

— свободное 

владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное 

включение нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на 

чувственное восприятие 

6

.3 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 
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Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 

6

.4 

Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

— Свободное 

владение учебным 

материалом; 

знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение 

использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

 

6

.5 

Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание 

современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение 

использовать средства и 

методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 
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— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6

.6 

Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение 

сформировать 

интеллектуальные операции 

у учеников; 

— умение 

организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на уровне среднего общего образования  
Уровни психолого-педагогического сопровождения  

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса  На уровне ОУ 
         

- содействие в содействие развитию - выявление и  - содействие 

приобретении 

социально 

адаптивных коррекция проблем,  

администрации 

школы 

обучающимися возможностей возникающих в  и педагогическому 

психологических обучающихся классном коллективе;  коллективу в 

знаний, умений, (развитие - повышение уровня  профилактике 

навыков, 

необходимых коммуникативных сплоченности  асоциального и 

для получения навыков); классного коллектива;  

девиантного 

поведения 

профессии, развития    - осуществление  несовершеннолетних, 

карьеры, достижения    психолого-   

жестокого обращения 

с 

успеха в жизни;    педагогического  обучающимися; 

- содействие в      - содействие 

облегчении процесса       

администрации 

школы 

адаптации вновь       и педагогическому 

прибывших детей,       

коллективу в работе 

по 

первоклассников к       повышению качества 

обучению в школе;       образования в целях 

профилактика 

явлений       увеличения 

дезадаптации;       возможностей 

- содействие       школьников к 

личностному и       самореализации в 

интеллектуальному       учебной и внеурочной 
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развитию       деятельности; 

обучающихся на       - психолого- 

каждом этапе 

развития       педагогическое 

личности;       сопровождение 

- выявление причин       образовательного 

затруднений в       процесса. 

освоении учебного         

материала.         

  

 

 

 

 Основные формы сопровождения  

      

Консультирование  Диагностика (уровня 
Экспертиз
а   

(индивидуальное, семейное) развития познавательных     

          процессов, уровня учеб.     

  мотивации (адаптация 1-     

  классников), уровня     

  самооценки, тревожности,     

  типа темперамента)     

Развивающая работа  
Профилактика 
(дезадаптации Просвещение (обучающихся, 

(развитие познавательных к обучению в начальном родителей (законных 

процессов, 

повышение  звене, асоциального и представителей), педагогов) 

уровня учебной мотивации, девиантного поведения,     

           
развитие коммуникативных профилактика проявлений  

навыков, повышение уровня психологического кризиса,  

самооценки) 

профилактика 

возникновения  

 трудностей в обучении, ,  

 профилактика жестокого  

 обращения с детьми,  

 

профилактика 

суицидального  

 поведения, профилактика  

 

употребления 

психоактивных  

 веществ)   
Коррекционная работа (помощь в разрешении возникающих трудностей, коррекция 

процесса дезадаптации к обучению в начальном звене, коррекция асоциального и 
девиантного поведения, коррекция детско-родительских отношений, коррекция 

межличностных отношений в классном коллективе)  
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  
 

Сохранение и укрепление  

Мониторинг возможностей 

и Психолого-педагогическая  

психологического 

здоровья  способностей обучающихся: поддержка участников  

  уровня развития олимпиадного движения  
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  познавательных процессов,   

  учебной мотивации,   

  самооценки, типа   

  темперамента.   

Формирование ценности  Выявление и поддержка Дифференциация и  

здоровья и безопасного  детей с особыми индивидуализация обучения  

образа жизни  образовательными   

  потребностями: разрешение   

  трудностей возникающих в   

  процессе обучения,   

  отслеживание динамики   

  развития, социально   

  адаптивных возможностей   

Содействие комфортному  Выявление и поддержка 
Формирование 
коммуникативных  

психологическому 

климату в  одарённых детей 

навыков в разновозрастной среде 

и  

семье   среде сверстников: реализация  

   городских программ, участие в  

   проектной деятельности  

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

среднего общего образования; 

- исполнение требований ФГОС СОО; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании.  

Структура расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых 

результатов: 

• расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по системе РИС (расчѐтный индикатор ставок) в соответствии с утверждённой сметой 

расходов; 

• для поощрения  работников  используется  сумма, выделенная на стимулирующие выплаты; 

• расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса; 

• затраты на приобретение расходных материалов; 

• хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов). 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №7  создана современная безопасная образовательная 

среда: 

– учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогов и оборудованием: 

интерактивный комплект, компьютер, МФУ, выход в локальную сеть и Интернет, доступ к 

электронному журналу, комплекты интерактивных учебных пособий; 

–кабинет для занятий музыкой; 

– помещение библиотеки с рабочей зоной, оборудованной читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

–актовый зал; 

– спортивные залы соответствуют требованиям безопасности, оснащены игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 
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– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

–гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

– обеспечена антитеррористическая безопасность здания: на входе установлена система контроля 

доступа; внутренние помещения и периметр здания охвачены видеонаблюдением; установлена 

«тревожная кнопка» для экстренного вызова наряда полиции. 

Учебные кабинеты обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей: демонстрационные таблицы, наглядные пособия, электронные приложения к учебникам, 

электронные пособия, электронные энциклопедии, счетный материал, географические карты, 

гербарии, лупы.  Школа обеспечена учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной  частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

ООП СОО. С 2015 года  проводится апробация ЭФУ (электронных форм учебников издательства 

Вентана-Граф, Просвещение) 

Имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

энциклопедические, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП СОО. 

Материально-технические условия обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

‒ 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, коллекций естественнонаучных объектов и 

явлений; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной гимназии; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационнометодические условия реализации 

ООП СОО обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

–в учебной деятельности; 

–во внеурочной деятельности; 

–в естественнонаучной деятельности; 

–при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности; 

Учебно-методическое   и   информационное   обеспечение   реализации   ООП   СОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления. 

МАОУ СОШ №7 несет ответственность за выполнение ООП СОО перед родителями учащихся и 

учредителями. Ежегодно директор школы выступает с публичным докладом о выполнении основной 

образовательной программы школы, который публикуется на сайте школы. 

Состояние материально-технической базы и содержание здания школы соответствует санитарным 

нормам и пожарной безопасности. МАОУ СОШ № 7 размещено в трехэтажном типовом кирпичном 

здании, построенном в 1973 году. Территория школы благоустроена, ограждена забором, на 

территории высажены цветы, кустарники, деревья.  Подходы к зданию школы имеют твердые 

покрытия. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Занятия 

проводятся в одну смену. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению). В школе имеется необходимый набор помещений для 

изучения обязательных учебных дисциплин. 

 

      Обеспеченность учебными площадями 

Учебные 

классы 

Лабора- 

тории 

Спортивные 

залы 

Спортивные 

площадки 

Столовая и 

число 

посадочных 

мест 

Актовый 

зал 

28 2 2 1 120 1 

   

Обеспеченность учебным оборудованием 

 

Учебный класс, 

кабинет 

Наименование 

оборудования 

Количество Наличие выхода в 

Интернет 

спортзал 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические  

скамейки 

Козёл 

Мостик 

бревно 

Спортивный 

инвентарь: 

Мячи 

Скакалки  

Обручи  

Инвентарь для 

фитнеса  

 

4 

 

1 

1 

1 

 

 

6 

10 

5 

10 

+ 

Кабинет иностранного 

языка №212 

Набор карточек по 

предметам 

25 + 

Доска учебная 1 

Мультимедийный 1 



183 
 

 

проектор 

Компьютер 

(Моноблок) 

1 

 Кабинет информатики   

№ 213 

Ноутбук 15 + 

Мультимедийный 

проектор 

1 

Интерактивная 

комплекс 

1 

Принтер  1 

Сканер  1 

Кабинет русского 

языка и литературы № 

216 

Компьютер 1 + 

Доска учебная 1 

Экран 1 

Мультимедийный 

проектор 

1 

Домашний 

кинотеатр 

1 

Словари русского 

языка 

Справочные 

пособия 

(энциклопедии,    

справочники по 

русскому языку) 

Комплект 

дидактического 

материала для 5 – 

11 классов 

Комплект схем по 

русскому языку 

10 

 

7 

 

 

 

 

 

35 

 

 

1 

 

 Кабинет математики 

№ 217 

Интерактивный 

комплекс 

1  

Сканер 1 

Принтер 1 

Доска учебная 1 

Комплекты 

дидактического 

материала по 

алгебре для 7-9 

классов 

Комплект 

дидактического 

материала по 

геометрии для 7-9 

классов 

Набор 

инструментов 

классных:  

линейка, 

транспортир, 

угольник (300, 

600),  

угольник (450, 

450),  

18 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

2 

2 

 

1 
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циркуль 

Комплект 

стереометрических 

тел 

(демонстрационны

й) 

Комплект 

стереометрических 

тел (раздаточный) 

1 

1 

 

 

 

 

10 

 

мультимедийный 

проектор 

1 

экран 1 

Доска учебная  

Кабинет биологии № 

221 

Макеты: 

торс человека с 

внутренними 

органами, 

сердце, 

 мозг человека,  

легкие человека, 

гортань,  

череп человека 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

+ 

Компьютер 1 

Мультимедийный 

проектор 

1 

Экран 1 

Доска учебная 1 

Комплект гербария 

хвойных растений 

Комплект гербария 

покрытосеменных 

растений  

Комплект  гербария  

«Систематика 

растений. 

Определитель». 

Оптические 

приборы: 

Световой  

Микроскоп. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

7 

Кабинет физики  № 222 Жалюзи  4 + 

Доска 1 

Стол письменный 

учит 

1 

Стул 2 

Стол ученический 15 

Стул ученический 30 

Шкаф книжный 4 

Стол 

демонстрационный 

1 

Огнетушитель 1 

Вольтметр 

лабораторный  

15 

Вольтметр 1 
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демонстрационный 

Амперметр 

демонстрационный 

3 

Барометр 1 

Выпрямитель 

универсальный 

1 

Камертон 1 

ЛИП-90 3 

Микроскоп 1 

Набор по 

интерференции 

1 

Реостат 2 

Спектроскоп 2-х 

трубный 

1 

Термометр 

демонстрационный 

1 

Электрометр 2 

Доска учебная 1 

Компьютер 1 

Мультимедийный 

проектор 

1 

Интерактивная 

доска 

1 

 Кабинет химии № 224 Весы электронные 

с цифровой 

индикацией 

14 + 

Весы учебные с 

разновесами 

14 

Модель 

кристаллической 

решетки алмаза 

1 

Модель 

кристаллической 

решетки графита 

1 

Модель 

кристаллической 

решетки железа 

1 

Модель 

кристаллической 

решетки йода 

1 

Модель 

кристаллической 

решетки льда 

1 

Модель 

кристаллической 

решетки меди 

1 

Модель 

кристаллической 

решетки 

углекислого газа 

1 

Модель 

кристаллической 

решетки магния 

1 
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Набор моделей 

атомов для 

составления 

моделей молекул 

1 

Комплект таблиц 

по курсу 

неорганической 

химии 

1 

Комплект таблиц 

по курсу 

органической 

химии 

1 

Комплект 

цифровых пособий 

по химии 

1 

Прибор для опытов 

с электрическим 

током ПХЭ 

1 

Прибор для 

получения и сбора 

газов 

1 

Комплект мерной 

посуды 

1 

Набор посуды и 

принадлежностей 

для лабораторных 

работ по химии 

14 

Штатив 

лабораторный 

14 

Спиртовка 14 

Кабинет истории № 

329 

Компьютер  

Проектор 

Интерактивная 

доска 

Карты 

Плакаты и схемы 

Иллюстративный 

материал 

1 

1 

1 

+ 

Кабинет географии № 

330 

Компьютер 1 + 

Проектор 1 

Экран 1 

Дидактические 

карточки  

Комплект 

географических 

карт 

28 

 

 

1 

Кабинет иностранного 

языка  № 331 

Компьютер 1 + 

Дидактические 

карточки  

28 

Кабинет математики № 

332 

Демонстрационный 

транспортир 

 

1 

+ 

Демонстрационная 

линейка 

1 

компьютер 1 



187 
 

 

 Комплект 

дидактических 

карточек 

1 

Кабинет ОБЖ № 333 Компьютер  1 + 

Многофункциональ

ное устройство 

1 

Проектор 1 

Экран 1 

Массо-габаритный 

Макет автомата 

2 

Противогаз 30 

Кабинет русского 

языка и литературы № 

334 

Компьютер 1 + 

Мультимедийный 

проектор 

1 

Экран 1 

Словари русского 

языка 

Справочные 

пособия 

(энциклопедии,    

справочники по 

русскому языку)  

Комплект 

дидактического 

материала для 5 – 

11 классов,  

Комплект схем по 

русскому языку  

10 

 

7 

 

 

 

 

 

35 

 

 

1 

 

Кабинет иностранного 

языка № 335 

Компьютер 1 + 

 Комплект 

дидактических 

карточек  

1 

Проектор 1 

Интерактивная 

доска 

1 

Компьютер(монобл

ок) 

1 

 

 

Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 

Наименование ТСО Количество Год выпуска Где установлено 

МФУ Xerox 1 2013 Кабинет 333(ОБЖ) 

Компьютер 1 2003 Спортивный зал 

Музыкальный центр 

LG 

1 2001 Спортивный зал 

Музыкальный центр 

SamsungMAXL65 

1 2007 Малый  спортивный зал 

ПроекторVeiwSonic 1 2011 Малый спортивный зал 

Экран 1 2011 Малый спортивный зал 

Велотренажер 1 2004 Малый спортивный зал 

Мин. Компьютер 

Imango 22 Intel-30 

8 2012 Кабинет 221 

Кабинет 216 

Кабинет 211 

Кабинет 334 
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Кабинет 218 

Кабинет 215 

Кабинет 336 

Компьютер Аквариус 11 2007 Кабинет 213 

(информатики) 

Интерактивная доска 

Interwrite 

1 2007 Кабинет 213 

(информатики) 

Проектор Epson EMP-

X52 

1 2007 Кабинет 213 

(информатики) 

МФУ 1 2021 Кабинет 213 

(информатики) 

Ноутбук 1 2011 Кабинет 214 (начальных 

классов) 

Интерактивный 

программно-

аппаратный комплекс 

3 2013 Кабинет 103 

Кабинет 217 

Кабинет 332 

Интерактивная доска 1 2015 Кабинет 106 

Мультимедийный 

проектор 

ViewsonicPJD5234 с 

потолочным 

креплением 

5 2013 Кабинет 216 

Кабинет 221 

Кабинет 333 

Кабинет 334 

Кабинет 335 

Мультимедийный 

проектор 

3 2015 Кабинет 107 

Кабинет 211 

Кабинет 212 

Компьютер 10 2013 Кабинет 331 

Кабинет 102 

Кабинет 333 

Кабинет 106 

Кабинет 108 

Кабинет 107 

Кабинет 101 

Компьютер в сборе 

АСД 

1 2013 Кабинет 104 

Компьютер в сборе 

(моноблок) 

1 2014 Кабинет  215 

Моноблок MSI AE1900 1 2014 Библиотека 

Принтер Canon 6020 4 2014 Кабинет 101 

Кабинет 214 

Кабинет 217 

Кабинет 330 

Принтер Canon 6020 3 2015 Кабинет 103 

Кабинет 105 

Кабинет 218 

Проектор Acer 2 2014 Кабинет 330 

Кабинет 215 

 

Степень оснащённости кабинетов учебно-наглядным оборудованием  

 

Наименование 

кабинета 

Количество 

всего 

Состояние  

Оптимальное 

(100%-80%) 

 

Допустимое 

(80% - 50%) 

Недопустимое 

(50% и менее) 

Кабинет русского 3  3  



189 
 

 

языка и 

литературы 

Кабинет физики 1 1   

Кабинет химии 1 1   

Кабинет истории 1  1  

Кабинет 

иностранного 

языка 

3  3  

Кабинет 

математики 

2  2  

Кабинет 

информатики и 

информационных 

технологий 

1  1  

Кабинет истории и 

обществознания 

1  1  

Кабинет географии 1  1  

Кабинет биологии 1  1  

Кабинет искусства 1  1  

Кабинет ОБЖ 1  1  

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы среднего 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 МАОУ СОШ № 7  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; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 
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— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— 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  и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; 

— создания и использования диаграмм различных видов; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу; 

— 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); 

— 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; 

— 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; 

— 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 

мультимедиасо-провождением; 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования учебным 
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предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Общий фонд библиотеки составляет - 15511  экземпляров: 

1) учебная литература –10159 экз.,  

2) справочная литература  - 531 экз.,  

3) художественные книги – 4813 экз.  

4) эл. издания – 4 экз. 

5) фотоальбомы – 4 экз. 

Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования России для использования 

в образовательном процессе, составляет  100 % учебной литературы. 

Фонд дополнительной литературы (экземпляров) представлен 130 экз. (это методическая литература 

для педагогов школы, орфографические словари для школьников, а также «История Саратовского 

края» - 36 экз. и «География Саратовской области» - 48 экз.). 

На одного обучающегося приходится: 

более 13 экз. учебников и учебных пособий,  

0,61 экз.  (9,9% от общего количества не учебной лит-ры) материалов справочно-

библиографического содержания. 

Библиотека укомплектована необходимыми учебно-методическими пособиями, рекомендованными 

к применению Министерством образования РФ, располагает техническими условиями для 

деятельности в рамках учебного процесса. 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования 

МАОУ СОШ № 7  определяются все необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения 

их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

КАРТА САМООЦЕНКИ 

готовности общеобразовательной организации к реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

 

№ Показатели Единица 

измерени

я 

Оценка состояния 

Да 

(1 

балл) 

Нет 

(0 баллов) 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательной 
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организации в условиях введения и реализации ФГОС СОО 

1.1. Сформирован банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. 

Да/Нет 1  

1.2. Внесены изменения и дополнения в Устав 

общеобразовательной организации. 

Да/Нет 1  

1.3. Разработаны (адаптированы) и утверждены 

формы договора между родителями (законными 

представителями) учащихся, администрацией 

ОО и учредителем о предоставлении общего 

образования 

Да/Нет 1  

1.4. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

о введении в ОО ФГОС СОО. 

Да/Нет 1  

1.5. Разработана основная образовательная 

программа: 

Целевой раздел: 

пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 

система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

Содержательный раздел: 

программа развития универсальных учебных 

действий; 

программы отдельных учебных предметов, 

курсов, в том числе интегрированных; 

программа воспитания и социализации; 

программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

учебный план; 

система условий реализации ООП. 

Да/Нет по 

каждой 

позиции 

1  

1.6. Разработан и утвержден перечень локальных 

актов ОО, обеспечивающих нормативные 

правовые условия для введения ФГОС СОО 

Да/Нет 1  

1.7. Разработаны (внесены изменения) локальные 

акты: 

   

регламентирующие установление заработной 

платы работников общеобразовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования; 

Да/Нет 1  

регламентирующие организацию и проведение 

публичного отчета общеобразовательной 

организации; 

Да/Нет 1  

устанавливающие требования к различным 

объектам инфраструктуры 

общеобразовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса (например, положения о 

Да/Нет 1  
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информационно -библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре и др.); 

об участии родителей (законных 

представителей) учащихся в разработке и 

реализации основных образовательных 

программ. 

Да/Нет 1  

о мониторинге результатов учащихся 

(метапредметные, предметные, личностные 

результаты) 

Да/Нет 1  

об осуществлении оценочной деятельности 

учащихся, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в части 

введения комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных. 

Да/Нет 1  

1.8. Разработано нелинейное расписание 

образовательного процесса в соответствии с 

целями и задачами ООП СОО (при наличии 

необходимости). 

Да/Нет  0 

1.9. Наличие приказов, регламентирующих 

введение ФГОС СОО в общеобразовательной 

организации 

   

О переходе ОО на обучение по ФГОС СОО Да/Нет 1  

О разработке основной образовательной 

программы на 2019/2021 уч. год 

Да/Нет 1  

Об утверждении образовательной программы 

на 2019/2021 уч. год 

Да/Нет 1  

1.10

. 

Наличие утвержденного и обоснованного 

списка учебников для реализации ФГОС СОО. 

Формирование заявки на обеспечение 

общеобразовательной организации учебниками 

в соответствии с федеральным перечнем. 

Да/Нет 1  

1.11

. 

Наличие должностных инструкций работников 

ОО переработанных с учетом ФГОС СОО и 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

Да/Нет 1  

2. Финансовое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС 

2.1. Определен объем расходов, необходимых для 

реализации ООП СОО и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования. 

Да/Нет 1  

2.2. В норматив бюджетного финансирования 

учреждения включена оплата внеурочной 

деятельности 

Да/Нет 1  

3. Информационное обеспечение образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС СОО (информационно-образовательная среда) 

3.1. Организовано изучение общественного мнения 

по вопросам введения ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

основного общего образования, в том числе 

через сайт общеобразовательной организации 

Да/Нет 1  

32. Организовано изучение мнения родителей Да/Нет  0 



194 
 

 

(законных представителей) учащихся по 

вопросам введения ФГОС СОО. Проведены 

анкетирования на родительских собраниях. 

3.3. Наличие сайта общеобразовательной 

организации с целью обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к информации о 

реализации ООП всех уровней. 

Наличие на сайте следующей информации: 

Да/Нет 1  

• о дате создания образовательной организации; Да/Нет 1  

• о структуре образовательной организации; Да/Нет 1  

• о реализуемых образовательных программах с 

указанием численности учащихся; 

Да/Нет 1  

• о языке, на котором ведутся обучение и (или) 

воспитание; 

Да/Нет 1  

• о персональном составе педагогических 

кадров с указанием образовательного ценза, 

квалификации и опыта работы 

Да/Нет 1  

• о материально-техническом обеспечении и 

оснащенности образовательного процесса (в 

том числе о наличии библиотеки, объектов 

спорта, средств обучения, условиях питания и 

медицинского обслуживания, доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

Да/Нет 1  

• об электронных образовательных ресурсах, 

доступ к которым обеспечивается 

обучающимся 

Да/Нет 1  

• о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового 

года 

Да/Нет 1  

• копий (фотокопий): 

а) устава образовательной организации; 

б) документа, подтверждающего наличие 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

в) свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями); 

г) утвержденного в установленном порядке 

плана финансово - хозяйственной деятельности 

или бюджетной сметы образовательной 

организации; 

д) локальных нормативных актов, 

предусмотренных законами РФ. 

Да/Нет 1  

• о результатах последнего комплексного 

самообследования ОО; 

Да/Нет 1  

• о порядке оказания платных образовательных 

услуг, включая образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, с указанием 

стоимости платных образовательных услуг. 

Да/Нет 1  

3.4. Наличие интерактивного электронного 

образовательного контента по всем учебным 

предметам, в том числе содержание 

предметных областей, представленное 

Да/Нет   0 
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учебными объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые 

можно вмешиваться. 

3.5. Наличие обоснованного каталога ЦОРов и 

образовательных ресурсов Интернета для 

учащихся на уровне среднего общего 

образования, доступного для всех участников 

образовательного процесса, то есть 

размещенного на сайте ОО 

Да/Нет 1  

3.6. Обеспеченность ОО учебниками в 2016/2017 

уч. году в соответствии с ФГОС СОО. 

Да/Нет, % 1  

3.7. Обеспечен контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Да/Нет 1  

3.8. Используется электронный документооборот в 

образовательном процессе: 

Да/Нет 1  

- электронный журнал Да/Нет 1  

- электронный дневник Да/Нет 1  

4. Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 

4.1. Оснащённость общеобразовательной 

организации в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудованию учебных помещений. 

Да/Нет 1  

4.2. Разработан план материально-технического 

оснащения общеобразовательной организации, 

в том числе библиотеки. 

Да/Нет 1  

4.3. Образовательная организация имеет 

современную библиотеку 

   

• с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах библиотеки или 

использования переносных компьютеров 

Да/Нет 1  

• имеется медиатека Да/Нет 1  

• имеются средства сканирования Да/Нет 1  

• обеспечен выход в Интернет Да/Нет 1  

• обеспечены копирование и бумажных 

материалов 

Да/Нет 1  

• укомплектованность библиотеки ОО 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП СОО. 

Да/Нет 1  

4.4. В образовательной организации организованы 

постоянно действующие 

Да/Нет 1  

площадки для свободного самовыражения 

учащихся, в т.ч.: 

   

Театр Да/Нет  0 

Газета, журнал Да/Нет 1  

Сайт ОО, обновляемый не реже двух раз в 

месяц 

Да/Нет 1  

Блог ОО, обновляемый не реже двух раз в 

месяц 

Да/Нет 1  

Интернет -форум ОО Да/Нет  0 

Радио Да/Нет  0 

Телевидение (телеканал) Да/Нет 1  
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Другое (указать) Да/Нет  0 

4.5. Материально-техническая база соответствует 

реализации ООП СОО действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

общеобразовательной организации. 

Да/Нет 1  

4.6. Санитарно-гигиеническое благополучие 

образовательной среды соответствует 

требованиям ФГОС СОО 

Да/Нет 1  

• наличие условий физического воспитания Да/Нет 1  

• обеспеченность горячим питанием Да/Нет 1  

• наличие лицензированного медицинского 

кабинета 

Да/Нет 1  

4.7. Наличие учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими местами 

учащихся и педагогических работников: 

Да/Нет 1  

математика Да/Нет 1  

русский язык Да/Нет  0 

литература Да/Нет  0 

иностранный язык Да/Нет  0 

история Да/Нет  0 

обществознание Да/Нет  0 

география Да/Нет  0 

физика Да/Нет  0 

химия Да/Нет  0 

биология Да/Нет  0 

информатика Да/Нет 1  

физкультура Да/Нет  0 

технология Да/Нет  0 

4.8. Наличие помещений для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские) 

Да/Нет 1  

4.9. Наличие помещений для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

Да/Нет 1  

4.10

. 

Наличие лингафонных кабинетов, 

обеспечивающих изучение иностранных 

языков 

Да/Нет  0 

5. Кадровое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

5.1. Наличие комплексной многоуровневой модели 

психолого-педагогического сопровождения 

учащихся: 

Да/Нет 1  

Психолого-педагогическая служба Да/Нет 1  

Психолог Да/Нет 1  

Логопед Да/Нет 0  

Социальный педагог Да/Нет 1  

5.2 Укомплектованность общеобразовательной 

организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Да/Нет, % 1,100%  

5.3 Учителя прошли повышение квалификации, 

обеспечивающее их профессиональную 

компетентность в организации 

образовательного процесса в соответствии с 

Да/Нет 
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требованиями ФГОС ОО, в том числе учителей: 

математики Да/Нет 1  

русского языка Да/Нет 1  

литературы Да/Нет 1  

иностранного языка Да/Нет 1  

истории Да/Нет 1  

обществознания Да/Нет 1  

географии Да/Нет 1  

физики Да/Нет 1  

химии Да/Нет 1  

биологии Да/Нет 1  

информатики Да/Нет  0 

физкультуры Да/Нет 1  

технологии Да/Нет 1  

5.4 Представители административно-

управленческого персонала прошли повышение 

квалификации для работы по новому ФГОС 

СОО 

Да/Нет 1  

5.5 Учителя владеют технологиями обучения и 

формами организации современного урока на 

основе системно-деятельностного подхода: 

Да/Нет 1  

проектные технологии Да/Нет 1  

технологии организации учебно-

исследовательской деятельности 

Да/Нет 1  

технологии уровневой дифференциации Да/Нет 1  

технологии развивающего обучения Да/Нет 1  

обучение на основе учебных ситуаций Да/Нет 1  

диалоговые технологии Да/Нет 1  

технология развития критического мышления Да/Нет 1  

коммуникативные технологии Да/Нет 1  

5.6 Учителя регулярно используют:    

цифровые образовательные ресурсы, 

электронные дидактические материалы при 

подготовке и проведении занятий 

Да/Нет 1  

информацию из сети Интернет для подготовки 

к урокам 

Да/Нет 1  

Интернет-ресурсы в ходе образовательного 

процесса 

Да/Нет 1  

Интернет для организации дистанционной 

поддержки обучения 

Да/Нет 1  

Интернет для оперативного информирования и 

взаимодействия с родителями 

Да/Нет 1  

5.7 Учителя имеют инструменты для организации 

оценки универсальных учебных действий: 

 1  

стандартизированные письменные работы Да/Нет 1  

творческие работы Да/Нет 1  

практические работы Да/Нет 1  

материалы для самооценки учащихся Да/Нет 1  

план или карту наблюдений динамики 

достижений учащихся 

Да/Нет 1  

другое Да/Нет  0 

инструменты отсутствуют Да/Нет  0 

5.8 Учителя готовы представить опыт к Да/Нет  1  
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обобщению и распространению (методические 

разработки по вопросам реализации ФГОС 

СОО в образовательном процессе) 

 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 

системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  

             Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению 

целевых ориентиров. 

 

Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

 

1.Анализ 

системы 

условий 

существующих 

в школе  

 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров 

для необходимых 

изменений. 

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация школы 

2. Составление 

сетевого 

графика 

(дорожной 

карты) по 

созданию  

системы 

условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП СОО  

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1.Создание 

организационно

й структуры по 

контролю за 

ходом 

изменения 

системы 

1.Распределение 

полномочий в рабочей 

группе  по мониторингу 

создания системы 

условий. 

Эффективный контроль 

за ходом реализации 

программы «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

Директор школы 
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условий 

реализации 

ООП СОО.  

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

2.Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательног

о процесса. 

1. Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся,  так и 

педагогов. 

Администрация школы 

3. Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний  по 

реализации 

данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

2.Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности 

школы. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых 

услуг. 

Администрация школы 

4.Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое 

качество знаний,  

добившихся 

полной 

реализации 

ООП СОО 

1.Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов и учащихся. 

Администрация школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение 

сетевого 

графика по 

созданию 

системы 

условий через 

чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю 

между 

участниками 

рабочей группы. 

Создание эффективной 

системы контроля  

Достижение 

необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП СОО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС. 

 

 

Контроль состояния системы условий 

Субъекты 

управления 

образовательным 

процессом 

Объекты и цели управления Средства управления 

образовательным процессом 
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Наблюдательный 

совет 

 

 

Определение перспектив развития 

образовательной программы, ее 

реализация посредством 

объединения усилий педагогов, 

учащихся и их родителей 

Принятие организационно-

педагогических решений по 

вопросам совершенствования 

содержания и качества образования. 

Публичный отчет по итогам 

реализации образовательной 

программы. 

 

Директор 

Обеспечение организационной, 

кадровой готовности 

педагогического коллектива к 

реализации образовательной 

программы 

1.Комплектование педагогических 

кадров по реализации программ 

базового уровня и дополнительного 

образования; 

2.Организация работы по 

обеспечению готовности 

программно-методического 

оснащения образовательной 

программы; 

3.Обеспечение материально-

технической и санитарно-

гигиенической  готовности 

образовательного учреждения к 

началу учебного года. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Обеспечение организационно-

содержательных, методических  

условий реализации 

образовательной программы: 

-согласование  рабочих программ 

учебных курсов,  дисциплин, 

календарно-тематического 

планирования; 

-разработка образовательного 

плана в соответствии с 

реализуемыми программами; 

-комплектование классов; 

-составление расписания уроков, 

факультативных, индивидуально-

групповых занятий; 

-разработка локальных актов, 

циклограмм организации 

образовательных процессов; 

-разработка плана контроля 

образовательного процесса; 

1.Инструктивно-методическое 

консультирование педагогов по 

содержанию образования 

реализуемой программы, 

планированию, обновлению 

методических и дидактических 

комплексов программ базового и 

повышенного уровней; 

2.Достижение согласованности всех 

субъектов в вопросах реализации 

концептуальных основ, целей 

образовательной программы  

3.Организация в ОУ методической 

работы. 

Руководители 

методических 

объединений 

 

 

Организация работы 

методических объединений по 

повышению профессионального 

уровня педагогов, реализующих 

программы базового и 

углубленного уровней; 

обеспечение соответствия 

реализуемых образовательных 

программ  

1.Организация подготовки учебных 

кабинетов и программно-

методических комплексов к началу 

учебного года; 

2.Рассмотрение рабочих программ 

учебных курсов и дисциплин, 

утверждение их. 

3.Планирование работы МО в 

условиях вариативного образования; 

4. Планирование работы по 

совершенствованию  программно- 

методического комплекса; 

Педагогический Обеспечение обсуждения 1.Согласование нормативных 
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совет 

 

 

результатов реализации 

образовательной программы, 

внесение корректив. 

документов и планов деятельности. 

2.Принятие образовательной 

программы школы; 

 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации образовательной программы 

Основными показателями эффективности реализации образовательной программы являются: 

100% выпускников 11 классов, успешно освоивших  основную образовательную программу 

среднего общего образования; 

100% охват обучающихся, проявляющих особые успехи в изучении отдельных предметов, 

проектной, исследовательской деятельностью, индивидуальными занятиями или занятиями в малых 

группах; 

Не менее 85 % обучающихся – активные участники конкурсов, олимпиад, фестивалей; 

90% педагогов демонстрируют готовность к инновационной деятельности; 

Не менее 80% педагогов публикуют свои методические  и научно-методические, программные 

разработки в изданиях разного уровня. 

3.6. Контроль за состоянием системы условий  
Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает контроль за 

состоянием системы условий реализации основных образовательных программ. Внутренняя 
система оценки качества образования:  

включает  в себя две  согласованные между собой  системы оценок: внешняя оценка 

осуществляется внешними по отношению к школе службами, внутренняя оценка осуществляется 

школой,  функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как 

основой управления образовательной деятельностью и направлена на обеспечение соответствия 

процедурам и содержанию внешней оценки качества образования, учитывает федеральные 

требования к порядку проведения образовательной организацией процедуры самообследования и 

параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля качества 

образования. 

 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Внутренний мониторинг Внутренний контроль  Специальные исследования 

качества образования    

Систематическое Осуществление текущего  Изучение, анализ, измерения 

регламентированное контроля выполнения  различных объектов, 

локальными актами школы перспективных, годовых и  процессов внешними 

отслеживание состояния оперативных планов,  органами, а также школой  по 

постоянно осуществляемых программ, нормативных соответствующим разовым 

основных и обеспечивающих актов, локальных актов школы запросам. 

процессов   

Оценка качества образования осуществляется также посредством: 

-самообследования; 

общественной экспертизы качества образования; 

-анализа результатов  ГИА; 

-анализа творческих достижений обучающихся; 

-анализа  результатов аттестации педагогических работников; 

-анализа результатов статистических и социологических исследований; 
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-анализа рейтинга образовательных организаций города, региона; 

Объектами ВСОКО являются: 

-самообследования; 

-основные образовательные программы; 

-образовательный процесс; 

- обучающиеся; 

-педагогические кадры; 

-условия,  ресурсы; 

- результаты деятельности школы. 

Предметом оценки качества образования являются: 
 
 
 
 
 
Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы 

показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества образования (качество 
результата, качество условий и качество процесса): 

Качество образовательных результатов: 
 

метные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики);  

 

 

                       хся (динамика); 
 
 

Качество реализации образовательного процесса: 
 
 
контингенту обучающихся); 

 
образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

 
 

 

руководство); 
 
 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 
 
                  -техническое обеспечение;  
                       -развивающая среда (включая средства ИКТ и  учебно-методическое 

обеспечение); 
 
              -гигиенические и эстетические условия; 
 
 
  
 

 

я повышение  квалификации,  инновационную  и  научно  -  
      методическую деятельность педагогов);              

                                                  -правовое обеспечение (включая  программу развития школы). 
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Реализация ВСОКО осуществляется на плановой основе, процедура оценки определяется 
локальными актами. Основными источниками данных для оценки качества образования являются: 

образовательная статистика, мониторинговые исследования, социологические опросы, 
аналитические материалы.  

Анализ реализации ООП СОО на основе ВСОКО представляется ежегодно в отчете о 

результатах самообследования. 
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Приложение 
Русский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку  для 10-11 класса создана на основе Закона 

«Об образовании в РФ»,федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, образовательной программы муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя 

Социалистического Труда В.Н. Перегудова» г. Балаково Саратовской области, примерной 

программы среднего общего образования по русскому языку, Федерального перечня  

учебников, рекомендованных МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 

ОУ,  авторской программы курса «Русский язык. Для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений» Н.Г. Гольцовой («Программа курса «Русский язык. Для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений», - М.: Русское слово, 2007). Допущено 

Министерством образования РФ.  

Данная программа предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах на 

базовом уровне. Курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

обучающихся и способствовать восприятию языка как системы. Примерная программа 

наряду с этим использует курс русского языка для достижения целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностно-системного подходов к обучению. 

Рабочая программа педагога реализуется на основе учебника Н.Г.Гольцовой, 

И.В.Шамшина «Русский язык. 10-11 классы», рекомендованного Министерством 

образования и науки РФ. 

 

Место курса «Русский язык» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

языка на этапе среднего общего образования в объеме 68 ч, в том числе: в 10 классе — 34 

ч, в 11 классе — 34ч 

 

Результаты изучения предмета«Русский  язык» 

Личностные  результаты освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по русскому (родному) языку: 
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1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств 

Метапредметные  результаты освоения выпускниками средней (полной)  школы 

программы по русскому (родному): 

1.Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях:  

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с 

научным текстом, с различными источниками научно-технической информации;  

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять коммуникативную рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

2.Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные 

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

3.Готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 

подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе;  
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4.Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 

Предметные  результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

русскому языку:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

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

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

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

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Содержание 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

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

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

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

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 
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сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья,тезисы, конспект, рецензия, 

выписки,реферат и др.), публицистического (выступление, статья,интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический.Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

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

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

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

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических 

и пунктуационных умений и навыков.Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике.Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

 

10 КЛАСС (34 ч) 

Введение (1 час) 

Слово о русском языке. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография. (5 ч) 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова.  

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы  и их употребление. Работа со 

словарями. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  (2 ч) 

Звуки и буквы .Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со 

словарями 

 

Морфемика и словообразование. Состав слова  (2 ч) 
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Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы 

словообразования 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

 

Орфография ( 5 ч ) 

Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова.  Правописание чередующихся 

гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и 

двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-

при-. 

Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса. 

 

Морфология (17 ч) 

Имя существительное (2 часа) 

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных.  Морфологические нормы имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное (2 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных 

имен прилагательных и существительных. 

 

Имя числительное (2 ч) 

Имя числительное как часть речи. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (2 ч) 

Местоимение как часть речи.. 

Правописание местоимений. 
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Глагол и его формы (3 ч) 

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола.  

Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие (1ч) 

Наречие как часть речи.  

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния.  

Служебные части речи (5) 

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

Предлог. Правописание производных предлогов. 

Союз. Правописание союзов. 

Частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕс 

разными частями речи. 

Развитие речи (2 ч) 

Лингвистический анализ  текста. 

Текст как речевое произведение Смысловая и композиционная целостность текста. 

Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений в 

тексте. 

Культура речи. 

 

11 КЛАСС (34 ч) 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (32 часа) 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации.(2 часа) 

Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание (3 часа) 
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Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение (26 часов) 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. (1 час) 

Простое предложение (12 часов) 

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 не-

полные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненное и неосложненное предложения. 

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. 
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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, утвердительных, отрицательных, вопросительно-вос-

клицательных словах. 

Сложное предложение (11 часов) 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. 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. 

Бессоюзное сложное предложение. 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. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью (1 час) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания (1 часа) 
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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 (1 час) 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

СТИЛИСТИКА (1 час) 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ (1 час) 

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. 

 

Формы контроля 

На уроках русского языка  Текущий контроль — это систематическая проверка и 

оценка образовательных результатов ученика по конкретным темам на отдельных 

занятиях. Желательно, чтобы текущий контроль происходил на каждом  уроке. 
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Возможные формы такого контроля: опрос учителя, выполнение тестов, решение задач, 

работа с компьютерной программой, взаимоконтроль учеников в парах или группах, 

самоконтроль ученика и др. 

Тематический контроль осуществляется по целому разделу учебного курса. Цель — 

диагностирование качества усвоения учеником структурных основ и взаимосвязей 

изученного раздела, его личностных образовательных приращений по выделенным ранее 

направлениям. Задача такого контроля — обучающая, поскольку ученики обучаются 

систематизации, обобщению, целостному видению крупного блока учебной информации 

и связанной с нею деятельности. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти или учебного года. Он может 

иметь форму контрольной работы, зачета, экзамена, зашиты творческой работы, 

тестирование. Данный тип контроля предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов по всем ключевым целям и направлениям. Не должно быть 

так, чтобы цели заявлялись одни, а итоговому контролю подлежали совсем другие 

параметры или только часть из них. 

 

Темы творческих работ 

 

1. Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий. 

2. Топонимы вокруг нас (значение, происхождение). 

3. Прилагательные, обозначающие оттенки цвета в русском языке. 

4. Прилагательные, обозначающие оттенки цвета и образованные от имён 

существительных. 

5.  Место русского языка в современном мире. 

6. Как влияют социальные сети на язык? 

7. Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

8. Языковой портрет ученика нашей гимназии. 

9. Взаимовлияние русского и … языков. 

10. Как интернет влияет на язык? 

 

 

Темы проектных работ 

 

 

1. Утерянные буквы русского языка. 

2. "Охрана русского языка. Нужна ли она сегодня?" 
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3. Говорить правильно, красиво престижно! 

4. 32 или 33? (о букве Ё) 

5. "Для чего нужны правила" 

6. "Грамотным быть - модно!" 

7. Стилистика русского языка. 

8. Речевой этикет. 

9. Портрет одного слова. 

10. Знатоки фразеологии. 

 

Тематический план.   10 класс 

Раздел Ко

л-во 

часов 

Конт

р.работ 

Соч

инений 

Введение  1   

Лексика. Фразеология. 

Лексикография.  

5 1  

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

2 1  

Морфемика и 

словообразование. 

 Состав слова   

2   

Орфография  5  1 

Морфология 17 2 1 

Развитие речи 2 1  

Итого 34 5 2 

 

 

 

 

 

Тематический план.   11 класс 

Раздел, тема Все

го часов 

Конт

р.работ 

Соч

инений  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (32ч)  
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Основные понятия 

синтаксиса и пунктуации. 

2   

Словосочетание 3 1  

Простое предложение  13 1  

Сложное предложение  11 1 1 

Предложения с чужой речью  1   

Употребление знаков препинания  1 1 1 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  1  1 

СТИЛИСТИКА. ИЗ ИСТОРИИ 

РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

2   

Итого  34 4 3 
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Литература 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 10-11 класса создана на основе Закона «Об 

образовании в РФ», федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, образовательной программы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени 

Героя Социалистического Труда В.Н. Перегудова» г. Балаково Саратовской области, 

Примерной программы среднего общего образования по литературе, Федерального 

перечня  учебников, рекомендованных МОН РФ к использованию в образовательном 

процессе в ОУ, Программы по литературе для 10-11 классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин, И. С. Збарский,В.П.Полухина).                                                                                                                     

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, на 

учебник «Русская литература ХХ века. 10-11 класс» (ч.1, 2) для общеобразовательных 

учебных заведений (авторы – В.П.Журавлев и др., М. «Просвещение», 2010г.). К данному 

варианту программы прилагается методическое пособие «Поурочные разработки по 

русской литературе. 20 век. / Егорова Н.В., Золотарёва И.В. – М. «Вако», 2009».  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую  

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы 

на этапе среднего общего образования в объеме 204 ч, в том числе: в 10 классе — 102 ч, в 

11 классе — 102 ч 

 

 

Планируемые результаты 

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 



220 
 

 

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 ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом 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 нем 

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 учетом 

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 товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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. 
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Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и 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 

ее 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; 

 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 с учетом 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 
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литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных вних 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, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 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, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
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В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-  демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

-  в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 

•  обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

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

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

•  использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание 

на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

•  давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

•  анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

•  анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей структуры 

и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

•  анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 
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нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола 

и т.п.); 

-  осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

•  давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

•  выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

 

 

Содержание 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...»), «Нам не дано 

предугадать...», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы любим...», 

«Певучесть есть в морских волнах.», «Умом Россию не понять.», «Silentium!» и др. 



226 
 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская ночь», «Как беден наш язык! Хочу и не могу.», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали.», «Учись у них - у дуба, у березы.», 

«Шепот, робкое дыханье.», «Это утро, радость эта.», «Я пришел к тебе с приветом.», «Я 

тебе ничего не скажу. » и др. 

Н.А. Некрасов 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов Стихотворения: «Блажен незлобивый поэт.», «В дороге»,«В 

полном разгаре страда деревенская...», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «О Муза! я у двери гроба.», «Поэт и Гражданин», 

«Пророк», «Родина», «Тройка», «Размышления у парадного подъезда», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза», Пьеса «Бесприданница» 

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов», Роман «Обыкновенная история» 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети», Роман «Дворянское гнездо» 

Ф.М. Достоевский 

Роман 

«Преступление и наказание», Романы «Подросток», «Идиот» 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Романы «История одного города», «Господа Головлевы» Цикл «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

Н.С. Лесков (1 пр. по выбору) 

Повести и рассказы «Человек на часах», «Тупейный художник», «Левша», 

«Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда» 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир», Роман «Анна Каренина», цикл «Севастопольские 

рассказы», повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 



227 
 

 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Тоска», «Спать хочется»,«Студент», «Ионыч», 

«Человек в футляре»,«Крыжовник», «Олюбви», «Дама с собачкой», «Попрыгунья». 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

И.А. Бунин 

Стихотворения:«Аленушка»,«Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья.», «У зверя есть гнездо, у птицы есть нора.» 

Рассказы:«Антоновскиеяблоки», «Господин из Сан- Франциско», «Легкое 

дыхание», «Темные аллеи», «Чистый понедельник» 

М. Горький 

Пьеса «На дне», Рассказы: «Макар Чудра»,«Старуха Изергиль», «Челкаш» 

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать», Стихотворения: «В ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы.», «Девушка пела в церковном хоре.», «Когда Вы стоите на моем пути.», «На 

железной дороге» 

А.А. Ахматова Поэма «Реквием», Стихотворения: «Вечером», «Все расхищено, 

предано, продано.», «Когда в тоске самоубийства.» 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная.», «Да! Теперь решено. Без возврата.», 

«До свиданья, друг мой, до свиданья!..», «Не жалею, не зову, не плачу.», «Песнь о 

собаке», «Письмо к женщине», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ.» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Левый марш», «Нате!», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Лиличка!», 

«Послушайте!», «Сергею Есенину», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 

немножко нервно», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «Хорошее отношение к 

лошадям» 

Поэма «Облако в штанах», «Первое вступление к поэме «Во весь голос» 

М.И. Цветаева Стихотворения: «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, 

что вы больны не мной.», «Моим стихам, написанным так рано.», «О сколько их упало 

в эту бездну.», «О, слезы на глазах.». «Стихи к Блоку» («Имя твое  

— птица в руке.»), «Тоска по родине! Давно.» 
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О.Э. МандельштамСтихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса.», «Мы 

живем под собою не чуя страны.», « 

Я вернулся в мой город, знакомый до слез.», «Я не слыхал рассказов Оссиана.», 

«NotreDame» 

Б.Л. Пастернак Стихотворения: «Быть знаменитым некрасиво.», «Во всем мне 

хочется дойти.», «Гамлет», «Марбург», «Зимняя ночь», «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..» 

Е.И. Замятин Роман «Мы» 

М.А. Булгаков Повесть «Собачье сердце». Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов. «Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича» 

Рассказ «Матренин двор» Книга «Архипелаг ГУЛаг» 

В.Т. Шаламов 

«Серафим», «Красный крест», «На представку» 

И.А. Бродский 

Стихотворения:«Конецпрекрасной эпохи», «На смерть Жукова», «На столетие 

Анны Ахматовой», «Ни страны, ни погоста.»,«Рождественскийроманс», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку.» 

В.М. Шукшин «Забуксовал», «Чудик» 

 

Основные образовательные технологии.  

Формы обучения: урок (вводный, урок закрепления знаний, обобщающий урок, 

урок- практикум), лекция, интегрированный урок, урок с использованием элементов 

инновационных технологий и ИКТ, семинар, урок - дискуссия  

Традиционные методы обучения: 1) словесные методы: лекция, беседа, работа с 

учебником 2) наглядные методы: работа с наглядными пособиями, таблицами, схемами, 

презентациями, материалами учителя. 3) практические методы: устные, письменные 

упражнения, проектная деятельность.  
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Активные методы обучения: проблемные ситуации и вопросы, обучение через 

самостоятельную деятельность, групповая и парная работа, творческая работа, дискуссия, 

метод проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения. 

Виды контроля 

-промежуточный: пересказ, выразительное чтение (в том числе наизусть), развёрнутый 

ответ на вопрос, викторины, тесты, анализ эпизода, анализ стихотворения, 

комментирование художественного текста, характеристика героя, конспектирование 

(лекции учителя, статьи учебника), подбор необходимой информации для сообщений на 

литературную или историко-культурную темы, презентация проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос 

 

Тематическое планирование  10 класс 

 

Раздел, тема  Кол-

во часов 

  

Контроль

ных работ 

сочинени

й 

Становление и развитие 

реализма в РЛ 19 века  

2   

Русская литературная критика 

второй половины 19 века  

3   

Иван Сергеевич Тургенев   9 1 1 

Николай Гаврилович 

Чернышевский.   

4   

Иван Александрович Гончаров.   9 1 1 

Александр Николаевич 

Островский  

9 1 1 

Федор Иванович Тютчев.   4   

Николай Алексеевич Некрасов.   6  1 

Афанасий Афанасьевич Фет.   4 1  

Алексей Константинович 

Толстой.   

4   

Михаил Евграфович Салтыков- 4  1 
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Щедрин.   

Страницы истории 

западноевропейского романа 19 века.   

5   

Федор Михайлович 

Достоевский.   

9  1 

Лев Николаевич Толстой   12 1 1 

Николай Семенович Лесков   4  1 

Страницы зарубежной 

литературы конец 19 – начало 20 вв.  

 

4   

Антон Павлович Чехов.   

 

9 1 1 

Мировое значение русской 

литературы.  

1 1  

Итого  102 7 9 

 

 

Тематическое планирование  11 класс 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во часов 

Контр

ольных работ 

Сочин

е- 

ний 

Введение 1   

Проза XX века. 8   

Разнообразие художественных 

индивидуальностей поэзии Серебряного века. 

10 1 1 

Творчество А. А. Блока 5   

Творчество А. М. Горького (1868-

1936). 

6 1 1 

Новокрестьянские поэты. 1   

Творчество С. А. Есенина 7 1 1 

Творчество В. В. Маяковского 5   

Тема революции и гражданской войны 

в русской литературе XX века. 

13 1 1 
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Тема истории в литературе XX века. 2   

Сатира 30-40-ых годов XX века. 5 1  

Литература русского Зарубежья. 6   

Творчество М. И. Цветаевой и А. А. 

Ахматовой. 

5  1 

Тема коллективизации в русской 

литературе XX века. 

4   

Тема Великой Отечественной войны в 

русской литературе XX века. 

9 1 1 

Судьба человека в тоталитарном 

государстве.(По произведениям русской 

литературы XX века). 

4 1 1 

Тема милосердия и нравственности в 

русской литературе XX века. 

3  1 

Тема экологии в русской литературе 

XX века. 

1  1 

Основные направления развития 

современной литературы. 

4   

Из зарубежной литературы. 3   

Итого 

 

102 7 9 
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Математика 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Закона об образовании Российской Федерации, 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

основной образовательной программы муниципального автономного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7 имени героя Социалистического Труда В. Н. 

Перегудова», г. Балаково, Саратовской области, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», Федеральным перечнем учебников, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», авторской примерной программой Г. К. Муравина 

(углубленный уровень), авторской примерной  программой Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева 
 

Данная программа реализуется на уровне среднего общего образования. Нормативный срок реализации программы: 

2 года. 

Состав УМК: 

- предметная линия учебников: Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (углубленный 
уровень) 10класс, 11 класс; 

- учебник: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,и др. Геометрия (базовый и углубленный уровень) 10-11 класс. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
При изучении курса математики на профильном уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: 

«Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического 

анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: систематизация сведений о числах; 

изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; расширение и систематизация общих сведений о 

функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического 

мышления. 

Цели и задачи 
Профильный курс математики ориентирован на учащихся, ближайшее будущее которых будет связано с изучением 

математики в высших учебных заведениях, поэтому материал изучается на углубленном уровне. 
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В программу курса включены важнейшие понятия, позволяющие построить логическое завершение школьного 

курса математики и создающие достаточную основу обучающимся для продолжения математического образования, а 

также для решения практических задач в повседневной жизни. 

Обучение математике является важнейшей составляющей среднего (полного) общего образования и призвано 

развивать логическое мышление учащихся, обеспечить овладение учащимися умениями в решении различных 

практических и межпредметных задач. Математика входит в предметную область «Математика и информатика». 

Изучение курса математики 10-11 классов в соответствии с Федеральным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования должно обеспечить сформированность: 

«представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики; основ логического, 

алгоритмического и математического мышления; умений применять полученные знания при решении различных задач; 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления». 

Учебник «Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа. 10 класс» для углубленного уровня входит в систему учебников по математике для 1-11 классов авторов 

Г.К.Муравина и О.В.Муравиной. 

Вся линия учебников реализует следующие цели: развитие личности школьника средствами математики, 

подготовка его к продолжению обучения и к самореализации в современном обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

– формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории в изучении 

предмета; 

– формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

– формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности, логического, 

алгоритмического и эвристического; 

– освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как 

построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение 

символическим языком предмета и др.; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при ее 

обработке; 

 овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования явлений окружающего мира; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 
повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения образования; 

 формирование научного мировоззрения; 
воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Для осуществления образовательного процесса используются элементы следующих 

педагогических технологий: 

- Системно-деятельностный подход в обучении; 
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- Личностно-ориентированное обучение; 

- Дифференцированное обучение; 

- Проблемное обучение. 
 

Методы обучения и формы организации учебной деятельности 
Основной формой организации учебных занятий является урок. Наряду с традиционными уроками программа 

предусматривает нестандартные: лекции, семинары, практикумы, зачёты, консультации, учебные конференции. 

Используются методы обучения: словесные (беседа, рассказ, учебная лекция, доклад), наглядные: работа с 

таблицами, демонстрация; практические (разнообразные упражнения), а также общедидактические: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частичнопоисковый, проблемный, исследовательский. На уроках применяется 

сочетание индивидуальной, фронтальной, коллективной и парной работы учащихся. Большое значение уделяется урокам 

обобщения и систематизации знаний. Основное назначение этих уроков заключается в усвоении учащимися связей и 

отношений между понятиями, теоремами, в формировании целостного представления у учащихся об изучаемом 

материале, его значимости и применении в конкретных условиях. Используются задания на составление схем, таблиц, 

классификацию понятий, анализ отношений между понятиями. Для выявления уровня сформированности системы 

качества знаний учащихся используются контрольные работы, которые содержат 5 заданий. Первые три задания 

каждой контрольной работы соответствуют базовому уровню подготовки. В случае их верного выполнения работа 

учащегося оценивается не ниже «3». Если в дополнение к заданиям 1-3 выполнены 4 и 5, то работа может быть оценена 

соответственно «4» или «5». Так как самостоятельную работу учащихся нужно организовывать на различных уровнях, 

используются следующие виды проверочных работ: обучающие, тренировочные, закрепляющие, повторительные, 

развивающие, творческие. В связи с тем, что необходимо учеников готовить к успешной сдаче ЕГЭ, во всех классах 

используются тесты, по своей структуре напоминающие задания ГИА и ЕГЭ. Это контрольно – измерительные материалы 

по математике, состоящие тематических и итоговых тестов (Москва «Вако»). Тематические тесты могут быть включены 

на любом этапе: актуализация знаний, закреплении изученного, повторения. Они вносят разнообразие в контроль и 

коррекцию знаний, умений и навыков. В то же время анализ выполнения тестов поможет выделить повторяющиеся 

ошибки как индивидуально у каждого ученика, так и в целом по классу. 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации 

рабочей программы 

УМК по математике для 10-11 классов включает в себя учебно-методический комплект Г. К. Муравина и др., для 

работы по которому составлена программа, состоит из учебников: «Алгебра и начала анализа. 10 класс» и «Алгебра и 

начала анализа. 11 класс», методических рекомендаций к каждому из упомянутых учебников, а также методических 

рекомендаций по использованию учебников алгебры и начал анализа. Содержание всей линии учебников и программ 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и учитывает рекомендаций к 

каждому из упомянутых учебников, а также методических рекомендаций по использованию учебников алгебры и начал 

анализа. Содержание всей линии учебников и программ соответствует федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования и учитывает федеральный базисный учебный план. Предусмотрен переход к 

использованию данного учебно-методического комплекта в качестве основного, начиная с 10 класса. Этот переход можно 

осуществить вне зависимости от того, по каким учебникам проводилось обучение в предшествующих классах. В учебно- 

методическом комплекте Г. К. Муравина и др. реализована методическая концепция развивающего обучения математике. 

Перед учениками ставятся проблемные вопросы по теоретическому материалу, в процессе усвоения знаний, умений и 

навыков формируются такие приемы умственной деятельности, как обобщение, классификация, абстрагирование и 
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конкретизация. В учебниках реализован принцип дифференцированного обучения, которым может воспользоваться не 

только учитель, но и ученик. Возможность выбора уровня изучения материала достигается выделением как обязательного 

для усвоения материала, так и дополнительного, углубляющего знания по конкретным вопросам теории и практики. 

Учебник геометрии Атанасяна Л.С. характеризуется доступностью изложения материала, краткостью и 

схематичностью. Дидактические материалы включают самостоятельные и контрольные работы, работы над повторением 

в нескольких вариантах и различных уровнях сложности, а также задачи повышенной трудности и задачи к экзаменам. 

Реализация обучения математике осуществляется с использованием элементов игровых технологий, 

дифференцированного обучения, элементов личностно-ориентированной технологии, а также информационных 

технологий. 

 

Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика и информатика», является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования. В МАОУ СОШ №7 предмет «Математика» изучается 

на углубленном уровне. В учебном плане на изучение математики на углубленном уровне на ступени среднего общего 

образования отводится 408 часов из расчёта 6 часа в неделю в 10-11 классах: 

10 класс – 6 часов в неделю, всего 204 часа; 11 класс 

– 6 часов в неделю, всего 204 часа. 

При этом преподавание предмета «Математика» в 10 – 11 классах осуществляется в форме последовательных 

тематических блоков с чередованием материала по алгебре и началам анализа, геометрии и элементов статистики и 

комбинаторики. В классном журнале для фиксации прохождения программы используется одна страница (наименование 

предмета «Математика») 



236 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного материала 

 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, 

математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: - 

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для 

дальнейшей успешной жизни в обществе»; - «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»; - «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях. 
Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического образования. 

На профильном уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 
успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой 
результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный 
уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 
отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 
контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов 
из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 
качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 
обучающихся. Результаты профильного 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. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия Планируемые результаты 

В результате освоения предметного содержания учебного предмета «Математика» 

углубленного уровня для 10-11 классов у учащихся, оканчивающих 11 класс, формируются: 

Личностные результаты 

 ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы: 
 

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

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

 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;

 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;

 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;

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

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества;

 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;
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов.

 

Метапредметные 

результаты Регулятивные 

УУД 
Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
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морали;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях;

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели;

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

 

Познавательные 
УУД Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;

 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.
 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
понимать роль математики в развитии России;

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 
опровержение;

 применять основные методы решения математических задач;

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

 свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 
пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 
представление множеств на координатной плоскости;

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством;

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

 проверять принадлежность элемента множеству;

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 
числовой прямой и на координатной плоскости;
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 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений;

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени 
n, действительное число, множество действительных чисел геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел;

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 
вычислений и решении задач;

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;

 сравнивать действительные числа разными способами;
 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше
2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач;

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 
том числе корни натуральных степеней;

 стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 
степенных, иррациональных выражений;

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 
неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 
на множестве, равносильные преобразования уравнений;

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3- 
й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении 

задач;

 применять теорему Безу к решению уравнений; применять теорему Виета для решения 
некоторых уравнений степени выше второй;

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 
уметь их доказывать;

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 
промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач;

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 
степенной функции при решении задач;

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 
применять свойства показательной функции при решении задач;

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства 
логарифмической функции при решении задач;

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 
свойства тригонометрических функций при решении задач;

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач;

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность;

 применять при решении задач преобразования графиков функций;
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 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 
прогрессия;

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 
прогрессий.

 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его 
при решении задач;

 применять для решения задач теорию пределов;

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые последовательности и 
уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности;

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;

 исследовать функции на монотонность и экстремумы;

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром;

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении задач;

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач;

Статистика 

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 
генеральная совокупность и выборкой из нее;

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей, 
вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходных 

  основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении

 задач;

 иметь представление об основах теории вероятностей;

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 
независимости случайных величин;

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин;

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин;

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей;

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 
случайных величин;

 иметь представление о корреляции случайных величин;

 решать разные задачи повышенной трудности;

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 
различные методы;

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи;

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

Геометрия 
 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 
рассуждений;

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 
новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур по различным основаниям;

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 
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решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач;

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 
при решении задач;

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и 
метода следов;

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 
расстояние между ними;

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 
задач;

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 
применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 
скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач;

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 
задач;

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости 
и уметь применять их при решении задач;

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 
решении задач; 

  понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении

 задач;

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 
применять их при решении задач;

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 
решении задач;

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 
применять их при решении задач;

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении 
задач;

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении 
задач;

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 
решении задач;

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 
конуса, уметь применять их при решении задач;

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов 
и площадей поверхностей подобных фигур;

 владеть понятиями векторы и их координаты;

 уметь выполнять операции над векторами;

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач;

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при 
решении задач;

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач.
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 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 
решении математических задач; пользоваться прикладными программами и программами 
символьных вычислений для исследования математических объектов.

 

Ученик получит возможность 
 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 
задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 
разных систем измерения; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 
учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 
уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 
учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 
прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 
неравенств. 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 
процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства функций в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 
экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.); 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 
связанные с исследованием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные результаты; 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 
для описания реальных процессов и явлений; проводить доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других предметов; 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 
модели и интерпретировать результат; 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

выбирать методы подходящего представления и обработки данных; 

 решать практические задачи и задачи из других предметов. 

 

Содержание учебного предмета «Математика 10 

класс» 

1. Функции и графики (20 часов). 
Понятие функции. Прямая, гипербола, парабола и окружность. Непрерывность и монотонность функций. 

Квадратичная и дробно – линейная функции. Преобразование графиков. 
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2. Геометрия на плоскости (14 часов). 
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов 

вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади 

треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. Теорема Чевы и 

теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

3. Степени и корни (17 часов). 
Степенная функция y = x

n
 при натуральном значении n. Понятие корня n-й степени. Свойства 

арифметических корней. Степень с рациональным показателем. 

4. Аксиомы стереометрии ( 6 часов). 
Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. Понятие об аксиоматическом 

способе построения геометрии. 

5. Показательная и логарифмическая функции (22 часа). 
Функция y = a

n
. Понятие логарифма. Свойства логарифмов. 

6. Параллельность прямых и плоскостей (11 часов). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. Построение сечений. 

7. Тригонометрические функции (24 часа) 
Угол поворота. Радианная мера угла. Синус и косинус любого угла. Тангенс и котангенс любого угла. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Формулы приведения. Свойства и график функции y = sin x. Свойства и график 

функции y = cos x. Свойства и график функции   y = tg x и y = ctg x . 

8. Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 часов). 
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до  

плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 
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Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Ортогональное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. Двугранный угол, линейный угол двугранного 

угла. 

9. Тригонометрические уравнения (26 часов) 
Зависимость между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. Синус и косинус суммы и 

разности двух углов. Тангенс суммы и тангенс разности двух углов. Тригонометрические функции двойного угла. 

Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. Обратное преобразование. Решение 

тригонометрических уравнений. 

10. Многогранники (11 часов). 
Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

11. Вероятность и статистика (9 часов). 
Понятие вероятности. Вычисление числа вариантов. 

12. Векторы в пространстве (6 часов). 
Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 

Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

13. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (4часа). 

14. Заключительное повторение курса алгебры 10 класса (18 часов) 
 

Учебно-тематический план по курсу «Математика» 10 класс ( 

6часов в неделю) 

 

№
 
п/п 

Название 
темы 

К
ол-во 
часов 

Кол-во 
контро

льных работ 

1 Повторение курса основной школы 4 1 

2 Функции и графики 16 1 

3 Введение в стереометрию 5 1 
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4 Параллельность прямых и плоскостей 19 1 

5 Степени и корни 17 1 

6 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 1 

7 Показательная и логарифмическая функции 22 1 

8 Многогранники 12 1 

9 Тригонометрические функции и их свойства 50 2 

1
0 

Элементы комбинаторики, статистики и 
теории вероятностей 

11 1 

1
2 

Векторы в пространстве 6 1 

1
3 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 4  

1
4 

Заключительное повторение курса алгебры 10 класса 18 1 

И
того 

 204 14 

 

Содержание учебного материала по классам 

Математика 10 класс (6 часов в неделю, всего 204 часа) 
1.Повторение курса основной школы (4 час) 

Входная контрольная работа 1 час 

2. Функции и графики (16 часов) 
Определение функции. Область определения и область значений функции. Способы задания функции. 

Вертикальная и горизонтальная асимптоты. Дробно-линейные функции. 

Понятия непрерывности, монотонности и разрыва функции. Кусочно-заданные функции. Контрольная 

работа № 1 по теме «Функции и графики» 

Основная цель: повторить и систематизировать знания учащихся о функциях и графиках, изученных в основной 

школе. 

В результате изучения данного материала ученики должны иметь представление: - о непрерывности, монотонности, 

разрывах функций; - о горизонтальных и вертикальных асимптотах; знать: 

- определения функции, области определения и области значений функции; - определения 

возрастающей и убывающей функций; Учащиеся получат возможность: 

- находить область определения основных функций; 

- задавать функцию с помощью таблицы, графика и формулы; - строить график функции по ее 

описанию и наоборот; - находить уравнения асимптот; 

- находить значения кусочно-заданных функций и строить их графики; 

- решать неравенства методом интервалов; 

- находить точки разрыва функции; 

- строить графики квадратичной и дробно-линейной функций с помощью преобразований; 

- записывать множества с помощью знаков объединения и пересечения множеств; 

- записывать уравнение прямой, график которой проходит через две точки; 

3. Введение в стереометрию (5 час) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
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Цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, их использовании 

при решении стандартных задач логического характера, а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на 

проекционном чертеже при различном их взаимном расположении в пространстве. В этой теме учащихся фактически 
впервые встречающихся здесь с пространственной геометрией. Поэтому важную роль в развитии пространственных 

представлений играют наглядные пособия: модели, рисунки, трехмерные чертежи и т. д. Их широкое привлечение в 
процессе обучения поможет учащимся легче войти и тематику предмета. В ходе решения задач следует добиваться от 

учащихся проведения доказательных рассуждений. 

Учащиеся должны знать: 

что изучает предмет стереометрия, аксиомы стереометрии, следствия из аксиом. Учащиеся 

получат возможность: 

использовать основные понятия и аксиомы при решении стандартных задач логического характера, изображать 
точки, прямые и плоскости на чертеже при различном их взаимном расположении в пространстве. 

4. Параллельность прямых и плоскостей (19 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 

Основная цель – систематизировать наглядные представления учащихся об основных элементах стереометрии 

(точках, прямых, плоскостях); сформировать представление о взаимном расположении прямых и плоскостей в 

пространстве, о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Изучение темы начинается с беседы об аксиомах 

стереометрии. Все сообщаемые учащимся сведения излагаются на наглядной основе путем обобщения очевидных или 

знакомых им геометрических фактов. Целесообразно завершить беседу рассказом о роли аксиоматики в построении 

математической теории. Данная тема является опорной для дальнейшего изучения всего 

геометрического материала. Основной материал этой темы посвящен формированию представлений о возможных случаях 

взаимного расположения прямых и плоскостей, причем акцент делается на формирование умения распознавать эти случаи 

в реальных формах (на окружающих предметах, стереометрических моделях и т. п.). При решении стереометрических 

задач на вычисление длин отрезков особое внимание следует уделить осмысленному применению фактов из курса 

планиметрии. 

Учащиеся должны знать: 

· определение параллельных и скрещивающихся прямых, определение прямой параллельной 
плоскости, определение параллельных плоскостей; определение угла между прямыми; 

· признак параллельности прямой и плоскости, признак параллельности плоскостей; 

· что такое тетраэдр и параллелепипед, название их элементов. 

Учащиеся получат возможность: 

· различать тетраэдр и параллелепипед; 

· определять взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

· изображать пространственные фигуры на плоскости; 

· строить сечения тетраэдра и параллелепипеда; 

· применять полученные знания при решении задач. 
5. Степени и корни (17 часов) 

n 
Функция у = х для произвольного натурального значения. Понятие корня n-ной степени. 

Функция y = корень n степени из x. Степень с рациональным показателем. 

Контрольная работа № 3 по теме «Степени и корни» 

Основная цель: сформировать знания учащихся о степенной функции и ее графике. В результате 

изучения данного материала ученики научатся: - 
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определение степенной функции; - определения четной и нечетной 

функций; - свойства степенной функции; - определение корня п-й 

степени; 

- свойства функции функция y = корень n степени из x - 
свойства арифметического корня п-й степени; - 
определение степени с рациональным показателем; 
- свойства степеней с рациональным показателем; 
Получат возможность: 

- строить графики функций у = х
n 

- 
находить значения функций 

- доказывать четность и нечетность функции; 
- решать иррациональные уравнения и неравенства; 

- преобразовывать выражения, содержащие степени с рациональным показателем. 

6. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Контрольная работа № 4 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, 

ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, между плоскостями. В ходе изучения темы обобщаются и 

систематизируются знания учащихся о перпендикулярности прямых, перпендикуляре и наклонных, известные им из курса 

планиметрии. Постоянное обращение к знакомому материалу будет способствовать более глубокому усвоению темы. 

Постоянное обращение к теоремам, свойствам и признакам курса планиметрии при решении задач по изучаемой теме не 

только будет способствовать выработке умения решать стереометрические задачи данной тематики, но и послужит 

хорошей пропедевтикой к изучению следующих тем курса. 

Учащиеся должны знать: 

- определение перпендикулярности прямых в пространстве; 

- определение прямой, перпендикулярной к плоскости; определение перпендикуляра, 

наклонной, проведённых из данной точки к плоскости; 

- определение расстояния от точки до плоскости; проекции точки на плоскость; угла между 

прямой и плоскостью; двугранного угла; перпендикулярных  плоскостей 

- соответствующие признаки. Учащиеся получат возможность: 

- формулировать и доказывать изученные признаки и теоремы; 

- решать типовые задачи по теме. 

7. Показательная и логарифмическая функции (22 часов) 
Показательная функция. Понятие о степени с иррациональным показателем. Свойства и график функции у = ах 

при, а> 1 и 0 <а <1. Тождественные преобразования показательных выражений. Показательные уравнения, неравенства и 

системы уравнений. Примеры экспоненциального роста. Сложные проценты. Понятие логарифма числа. Основные 

свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения и неравенства. 
Таблицы логарифмов и их роль в развитии науки и техники. Контрольная работа № 5 по теме «Показательная и 

логарифмическая функции» 

Основная цель: изучить свойства показательной и логарифмической функций, сформировать умения решать 
показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

В результате изучения данного материала ученики должны знать: 

- определение показательной функции; 
- свойства показательной и логарифмической функций; - 
свойства степеней с одинаковыми основаниями; - 

определение логарифма и логарифмической функции; - 
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свойства логарифмов; 

- формулу перехода от одного основания логарифма к другому; 
- определение взаимно обратных функций; 

уметь: 

- строить графики показательных и логарифмических функций; 

- решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 
- находить значения показательной и логарифмической функций с помощью 
микрокалькулятора. 

8. Многогранники (12 часов) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. Контрольная работа 

№ 6 по теме «Многогранники» Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. Учащиеся уже знакомы с такими многогранниками, как тетраэдр и параллелепипед. Теперь предстоит 
расширить представления о многогранниках и их свойствах. В учебнике нет строгого математического определения 

многогранника, приводится лишь некоторое описание, так как строгое определение громоздко и трудно не только для 

понимания учащимися, но и для его применения. Изучение многогранников нужно вести на наглядной основе, опираясь 
на объекты природы, предметы окружающей действительности. Весь теоретический материал темы относится либо к 

прямым призмам, либо к правильным призмам и правильным пирамидам. Все теоремы доказываются достаточно просто, 
результаты могут быть записаны формулами. Поэтому в теме много задач вычислительного характера, при решении 

которых отрабатываются умения учащихся 

пользоваться сведениями из тригонометрии, формулами площадей. Учащиеся 
должны знать: 

· определения: призмы, пирамиды, их элементов и разновидностей; площади боковой и 

полной поверхности; точек, симметричных, относительно прямой и плоскости; центра, 
оси и плоскости симметрии фигуры · теоремы о площади боковой и полной 

поверхности призмы и пирамиды. 

Учащиеся должны уметь: 

· доказывать изученные теоремы; 
· изображать изученные многогранники и строить их сечения; · 
решать типовые задачи по теме. 

9. Тригонометрические функции и их свойства (50 часов) 
Радианная мера угла. Понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса любого угла. Область определения и область 

значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Функции y 

= cos x, y = sin x, y = tg x, у = ctg х и их  

графики. Формулы приведения тригонометрических функций. Зависимости между тригонометрическими функциями 

одного и того же аргумента. Формулы синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух углов. Тригонометрические 

функции двойного угла. Тригонометрические уравнения. Понятие арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса 
числа. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Контрольная работа № 7 по теме «Тригонометрические функции». 

Контрольная работа № 8 по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства» 

Основная цель: изучить свойства тригонометрических функций, научиться строить их графики, решать 
тригонометрические уравнения и доказывать тригонометрические тождества. 

В результате изучения данного материала ученики должны знать: 

- определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного числа; 

- свойства тригонометрических функций; 

- определение периода функции; 

- основное тригонометрическое тождество; 

- определения арксинуса, арккосинуса, арктангенса, арккотангенса числа; 
- тригонометрические тождества и зависимости между тригонометрическими функциями 
одного и того же аргумента; 

уметь: 
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- преобразовывать тригонометрические выражения; 
- находить значения тригонометрических функций по графику и с помощью инженерного 
калькулятора; 

- переводить градусы в радианы и обратно; 
- решать тригонометрические уравнения видов, выделенных в учебнике; 

- пользоваться формулами приведения тригонометрических функций; 

- строить графики тригонометрических функций; 

- проверять, является ли число периодом. 

10.Вероятность и статистика 11 часов) 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Примеры 

комбинаторных задач. Поочерёдный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок. Формулы числа сочетаний. Формулы числа размещений. Решение комбинаторных задач. 

Элементарные и сложные события. Вероятность и статистическая частота наступления событий. 

Контрольная работа № 9 по теме «Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

Основная цель: углубить знания при решении комбинаторных задач и задач на теорию 

вероятностей 

11. Итоговое повторение (4 часа) 

Итоговая контрольная работа. 
Перечень контрольных работ. Математика 10 класс Входная 

контрольная работа. 

Контрольная работа № 1 по теме «Функции и графики» 

Контрольная работа № 2 по теме «Степени и корни» 

Контрольная работа № 3 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 

Контрольная работа № 4 по теме «Показательная и логарифмическая функции» 

Контрольная работа № 5 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей»  

Контрольная работа № 6 по теме «Тригонометрические функции» 

Контрольная работа № 7 по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства» 

Контрольная работа № 8 по теме «Многогранники» 

Контрольная работа № 9 по теме «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

Контрольная работа № 10 по теме « Векторы в пространстве» 

 Итоговая контрольная работа. 
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Содержание учебного предмета «Математика 11 класс» 

i. Непрерывность и пределы функций (13 часов) 
Непрерывность функции в точке и на промежутке. Разрывы функции. Предел функции в точке. Нахождение уравнений 
вертикальных, горизонтальных и наклонных асимптот. 

Основная цель: сформировать представления учащихся о непрерывности и пределе функции. и результате 

изучения данного материала ученики должны 

b. Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве (22часов) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

Основная цель - сформировать умения применять координатный и векторный методы к решению стереометрических задач, 

на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве. 

c. Производная функции (14 часов) 

Определение касательной к графику функции. Производная и дифференциал функции. Возрастание и убывание 
функции. Условие монотонности функции. Максимум и минимум функции. Экстремум и критическая точка функции. 

Основная цель: сформировать представления учащихся о производной, умение исследовать график функции с 
помощью производной 

d. Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. Сфера. Шар. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Основная цель - сформировать у учащихся знания 

об основных видах тел вращения. Развить пространственные представления на примере круглых тел, продолжить 

формирование логических и графических умений. 

e. Техника дифференцирования (26 час) 
Правила нахождения производной суммы, произведения, частного. Формула производной степени. Сложная функция и ее 
производная. 

Производная неявной функции. Число е и производная показательной Функции. Производные 

тригонометрических, логарифмических и обратных тригонометрических функций. Задачи на 

нахождение наибольшего и наименьшего значений функции. Понятие дифференциального 

уравнения и уравнения гармонических колебаний. 

Основная цель: научить школьников находить производные элементарных функций и применять их к построению 

графиков функций. В результате изучения данного материала ученик должны 

f. Интеграл и первообразная (14 часов) 

Понятия криволинейной трапеции и интеграла. Площадь криволинейной трапеции. Первообразная. Основное 
свойство первообразных. Простейшие правила нахождения первообразных. Таблица первообразных основных 
функций. 

Основная цель: сформировать представления учащихся об интегрировании как операции, обратной 

дифференцированию, научить применять интеграл к решению задач. 

g. Объемы тел (19 часов) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара, шарового сегмента, шарового сектора и 

шарового слоя. Основная цель - продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов 
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h. Элементы теории вероятности и статистики (8 ч) 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Примеры комбинаторных 
задач. Поочерѐдный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 
перестановок. Формулы числа сочетаний. Формулы числа размещений. Решение комбинаторных задач. Элементарные и 
сложные события. Вероятность и статистическая частота наступления событий. Основная цель: углубить знания при 
решении комбинаторных задач и задач на теорию вероятностей 

i. Комплексные числа (8 часов) 

Формула Кардано для решения кубических уравнений. Понятия комплексного числа, сопряженных чисел, равенства 

комплексных чисел. Арифметические действия с комплексными числами в алгебраической форме. Геометрическая 
форма комплексных чисел. Тригонометрическая форма комплексных чисел. Перевод комплексного числа из 

алгебраической формы в тригонометрическую и обратно. Умножение, деление, возведение в степень и извлечение 
корней из комплексного числа и тригонометрической форме записи. Формула Муавра. Показательная форма записи 

комплексного числа. Тождество Эйлера. 

Основная цель: познакомить учащихся с понятием комплексного числа и арифметическими действиями в 

алгебраической форме записи. 

j. Повторение (подготовка к ЕГЭ) (33 часов) 
Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике, организуется повторение всех тем, 
изученных на старшей ступени. В тематическое планирование добавлены пробные тестовые работы по материалам ЕГЭ, 
в целях более эффективной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

Основная цель: подготовить учащихся к успешной сдаче ЕГЭ 

 

Учебно-тематический план Математика 11 класс (6 часов в неделю, 

всего 204 часа) 

 

№ Тема Кол-
во 

Контрол
ьные 

п
/п 

часов работы 

1 Повторение 2 1 

2 Непрерывность и пределы функций 1

3 

1 

3 Векторы в пространстве 7 1 

4 Метод координат в пространстве 1
5 

1 

5 Производная функции 1

4 

1 

6 Цилиндр, конус, шар 1

6 

1 

7 Техника дифференцирования 2
6 

1 

8 Интеграл и первообразная 14 1 

9 Объёмы тел 1 1 
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9 

1

0 

Уравнения и неравенства и их системы 2

9 

1 

1
1 

Элементы комбинаторики, статистики и 8 1 
теории вероятностей 

1
2 

Комплексные числа 8 1 

1

3 

Повторение (подготовка к ЕГЭ) 3

3 

1 

 Итого: 2
04 

1
3 

 

Математика 11 класс (6 часов в неделю, всего 204 часа) 

1. Повторение (2 часов) Свойства функций. Построение графиков функций. 
Преобразование графиков функций. 

Входная контрольная работа. 

i. Непрерывность и пределы функций (13 часов) 

Непрерывность функции в точке и на промежутке. Разрывы функции. Предел функции в точке. 

Нахождение уравнений вертикальных, горизонтальных и наклонных асимптот. 

Контрольная работа № 2 по теме «Непрерывность и пределы функции» 

Основная цель: сформировать представления учащихся о непрерывности и пределе функции. 

В результате изучения данного материала учащиеся должны иметь представление: - о непрерывности 

функции в точке; 

знать: 

- определение предела функции в точке; - 

правила нахождения пределов; 
уметь: 

- распознавать непрерывные и разрывные функции, заданные графиком или аналитически; - 

решать неравенства методом интервалов; - устранять разрыв функции в точке; - вычислять 

предел функции в точке; 

- находить вертикальные, горизонтальные и наклонные асимптоты. 

ii. Векторы в пространстве (7 часов) 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы 

Контрольная работа № 3 по теме «Векторы в пространстве» 

Основная цель – обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на плоскости, дать систематические 
сведения о действиях с векторами в пространстве. Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом 

учащиеся овладевают векторным методом. 

Учащиеся должны иметь представление: 

- понятие вектора в пространстве, сложение и вычитание векторов, умножение вектора на 
число, понятие компланарных векторов. 
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Учащиеся получат возможность: 

- разложить вектор по трем некомпланарным векторам. 

- применять теорию к решению задач векторным методом. 

iii. Метод координат в пространстве (15 часов) 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. Контрольная 
работа № 4 по теме «Метод координат. Скалярное произведение векторов» 

Основная цель - сформировать умения применять координатный и векторный методы к решению 

стереометрических задач, на нахождение длин отрезков и углов между прямыми 

и векторами в пространстве. Учащиеся 
должны знать: 

· понятие прямоугольной системы координат в пространстве, · 
взаимосвязь между координатами точек и векторов; · 
определение скалярного произведения векторов; 
· формулы координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между точками; · 
условие равенства скалярного произведения нулю. 

Учащиеся должны уметь: 

· решать простейшие задачи в координатах, координаты суммы и разности 

· находить углы между векторами, между двумя прямыми и между прямой и плоскостью. 

iv. Производная функции (14 часов) 
Определение касательной к графику функции. Производная и дифференциал функции. 

Возрастание и убывание функции. Условие монотонности функции. Максимум и минимум функции. Экстремум и 
критическая точка функции. 

Контрольная работа №4 по теме «Производная функции» 

Основная цель: сформировать представления учащихся о производной, умение исследовать график функции с 
помощью производной. 

В результате изучения данного материала ученики должны знать: 

— определение производной; 

— определение касательной к графику функции в точке; 
— физический и геометрический смыслы производной; 
уметь: 
— записывать уравнение касательной; 

— находить приближенные значения функции; 

— находить производные линейной и квадратичной функций по определению; 

— с помощью производной находить промежутки монотонности и критические точки; 

— проводить с помощью производной исследование функции и строить ее график. 

v. Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. Сфера. Шар. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Контрольная работа № 5 по теме «Цилиндр, конус, шар» 

Основная цель - сформировать у учащихся знания об основных видах тел вращения. Развить пространственные 

представления на примере круглых тел, продолжить формирование логических и графических умений. Учащиеся 

должны знать: 

· понятия цилиндра, конуса и шара; 
· формулы площади поверхности цилиндра, конуса и сферы. 
Учащиеся должны уметь 
·  находить площади поверхности указанных фигур; 
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· применять формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей при решении 
задач. 

6. Техника дифференцирования (26 часа) 
Правила нахождения производной суммы, произведения, частного. Формула производной степени. Сложная 

функция и ее производная. Производная неявной функции. Число е и производная показательной Функции. Производные 
тригонометрических, логарифмических и обратных тригонометрических функций. Задачи на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции. Вторая производная, ее физический и геометрический смысл. Понятие 
дифференциального уравнения и уравнения гармонических колебаний. 

Контрольная работа № 6 по теме «Техника дифференцирования» 

Основная цель: научить школьников находить производные элементарных функций и применять их к 
построению графиков функций. 

В результате изучения данного материала ученик должны иметь представление: - о выпуклости, 

вогнутости и точках перегиба функций; знать: 

- формулы производных основных элементарны функций; 

- правила дифференцирования, включая правило дифференцирования сложной 

функции; - дифференциальное уравнение гармонического колебания; уметь: 
- применять формулы и правила дифференцирования в исследовании функций на монотонность 

и экстремумы, в ситуациях, не требующих сложных преобразований; 

- находить наибольшие и наименьшие значения функций. 

7. Интеграл и первообразная (14 часов) 
Понятия криволинейной трапеции и интеграла. Площадь криволинейной трапеции. Первообразная. Основное 

свойство первообразных. Простейшие правила нахождения первообразных. Таблица первообразных основных функций. 

Контрольная работа № 7 по теме «Интеграл и первообразная» 

Основная цель: сформировать представления учащихся об интегрировании как операции, обратной 

дифференцированию, научить применять интеграл к решению задач. 

В результате изучения данного материала ученики должны понимать: - геометрический и физический смысл 

интеграла; жать: 

- определения криволинейной трапеции, первообразной, интеграла; - простейшие правила 

нахождения первообразной; - формулу Ньютона—Лейбница; уметь: 

- пользоваться таблицей первообразных основных функций при решении задач; - 
доказывать, что одна функция является первообразной для другой; - находить в 

простейших случаях первообразные функции; - вычислять в простейших случаях 
значения интегралов; 

- применять интегралы для нахождения площадей криволинейных трапеций. 

8. Объемы тел (29 часов) 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. Объем шара, шарового сегмента, шарового сектора и шарового слоя. 

Контрольная работа № 8 по теме «Объёмы тел» 

Основная цель - продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе решения задач на 
вычисление их объемов. 

Учащиеся должны знать: 

· формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения. 
Учащиеся должны уметь: применять изученные формулы при решении 
задач. 

10. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (8 часов) 
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Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Примеры комбинаторных задач. 

Поочерёдный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок. 

Формулы числа сочетаний. Формулы числа размещений. Решение комбинаторных задач. Элементарные и сложные 

события. Вероятность и статистическая частота наступления событий 

Контрольная работа № 10 по теме «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» Основная цель: углубить 

знания при решении комбинаторных задач и задач на теорию вероятностей 

12. Повторение (подготовка к ЕГЭ) (33 часов) 

Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике организуется повторение всех тем, 

изученных на старшей ступени. В тематическое планирование добавлены пробные тестовые работы по материалам ЕГЭ, 

в целях более эффективной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

Итоговая контрольная работа. 

Основная цель: подготовить учащихся к успешной сдаче ЕГЭ 

Перечень контрольных работ. Математика 11 класс 
Входная контрольная работа. 

Контрольная работа № 1 по теме «Простейшие задачи в координатах» 

Контрольная работа № 2 по теме «Непрерывность и пределы функции» 

Контрольная работа №3 по теме «Производная функции» 

Контрольная работа № 4 по теме «Скалярное произведение векторов в пространстве»  

Контрольная работа № 5 по теме «Техника дифференцирования» 

Контрольная работа № 6 по теме «Цилиндр, конус, шар» Контрольная работа 

№ 7 по теме «Интеграл и первообразная»  

Контрольная работа № 8 по теме «Решение уравнений, неравенств» 

Контрольная работа № 9 по теме «Объёмы тел» 

Контрольная работа № 10 по теме «Комплексные числа» 

Контрольная работа № 11 по теме «Теория  вероятностей» 

Итоговая контрольная работа. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Календарно-тематическое планирование на текущий учебный год составляется ежегодно и является ежегодно 

обновляемым приложением к настоящей программе. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Учебно-методический комплект: 

1. Алгебра и начала анализа. 10 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. К. 
Муравин, О. В. Муравина. — 5-е изд., дораб. — М. : Дрофа, 2015. 
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2. Алгебра и начала анализа. 11 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. К. 
Муравин, О. В. Муравина. — 5-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2015. 
3. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010. 
4. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.: 
Просвещение, 2001. 
5. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: метод, рекомендации к учеб. Г. К. Муравина, О. В. 
Муравиной «Алгебра и начала анализа. 10 класс». / Г. К. Муравин, О. В. Муравина. 

— М. : Дрофа, 2010. 

6. Алгебра и начала анализа. 11 кл.: метод, пособие к учеб. Г. К. Муравина, О. В. 

Муравиной «Алгебра и начала анализа. 11 класс» / Г. К. Муравин, О. В. Муравина. 
— М. : Дрофа, 2010. 

7. Математика (профильный уровень): типовые тестовые задания/ под ред. И.В. Ященко. 

М.: "ЭКЗАМЕН", 2020. 
8. Ященко И.В., Шестаков С.А., Захаров П.И. и др. Единый государственный экзамен 
Математика. Универсальные материалы для подготовки учащихся ФИПИ – 
М.: Интеллект-центр.2011
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Родной язык 
В связи с вступлением в силу 14 августа 2018 г. Федерального закона №317-ФЗ от 3 

августа 2018 г. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 федерального закона “Об 

образовании в Российской Федерации”» Департамент государственной политики в сфере 

общего образования разработал рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного для использования в работе.  

Родной язык – язык из числа языков народов России, в том числе это и русский 

язык. Выбор языка – право родителей (п. 1 ч. З ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ). 

На основании ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и 

в соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20.12.2018 г. № 03-510 образовательная программа ОО разрабатывается в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом примерных основных образовательных программ (в части, не противоречащей 

нормам соответствующего ФГОС).  

 

 

 

Программа предмета «Родной язык (русский)» основывается на следующих 

принципах построения:  

 соотнесённость содержания программы с содержанием базового курса русского языка; 

 концентрический способ построения программы; 

 вариативность (модульный принцип построения программы); 

 социокультурный подход; 

 практико-ориентированная направленность; 

 принцип преемственности. 

Цели изучения предмета «Родной язык»: 

•качественное повышение уровня речевой культуры; 

•формирование коммуникативной компетенции, умения организовать свою 

речевую деятельность в соответствии с  ситуациями общения; 

•повышение культурного уровня, обогащение представлений  о языке как 

важнейшей составляющей духовного богатства народа; 

•формирование умения оценивать речевое поведение  в разных сферах общения.
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Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения русского 

родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место учебного предмета «Русский родной 

язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются его 

основные содержательные линии. 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования по русскому родному языку на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета «Русский родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета, основные методические стратегиио 

бучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Русский родной язык».

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным 

курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы 

ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения 

во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языкаактуализируются следующиецели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 
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языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 
 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 34 ч  (10 класс -17ч, 11 класс -17ч) 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы,основной канал социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет 

способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной 

жизни и в мире духовно-нравственныхценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализацииличности. 
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Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся, кто 

изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский 

язык». 

В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка,а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческуюобусловленность. 

Важнейшими задачами учебного предмета «Роднойязык (русский)» являются приобщение 

обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений 

о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»  направлено на формирование 

представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём 

комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 
Как курс,имеющий частныйх арактер,школьный курс русскогородного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки 

программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 
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образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, 

национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого 

этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и 

других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение 

речевойкультуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 

сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной 

речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований 

уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоватьсяими. 

В третьем блоке «Речь. Речеваядеятельность. Текст» представлено содержание, направленное на 

совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, 

развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях 

общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, 

анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯООП 

– 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; 

– 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. 

– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
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– 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; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальномудостоинству людей, их 

чувствам, религиознымубеждениям. 

– 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 ихдостижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми  младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видахдеятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

ВЫПУСКНИКНАУЧИТСЯ: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленнойцели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

ВЫПУСКНИКНАУЧИТСЯ: 

– 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 

информационныхисточниках; 
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– 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 познавательнойдеятельности. 

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

ВЫПУСКНИКНАУЧИТСЯ: 

– 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 

ит.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) языковыхсредств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочныхсуждений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯООП 

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 элементах; 

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

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основнуюмысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
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– 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 междуними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

ихупотребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русскогоязыка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования  и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники  

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Родной язык (русский)», 10 класс 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.) 



265 
 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. Понятие о 

системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активныхпроцессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры).  

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание 

новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11Ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка.  
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной соотнесенности 

глагольных форм.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение 

в ситуациях делового общения. 

РАЗДЕЛ 3. РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ (11 Ч.)  

ЯЗЫК И РЕЧЬ. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. 

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности речевого 

общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. 

Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 
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Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и 

фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. 

Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих.  

ТЕКСТ КАК ЕДИНИЦА ЯЗЫКА И РЕЧИ 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения.  

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика 

делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари 

и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов 

и их предписывающий характер. Резюме, автобиография.  

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи.  

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.  
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды 

тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса.  

 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания.  Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой 

рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка. 

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ (18Ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Обобщающее 

повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения  и ударения 

в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному 

принципам русской орфографии. Фонетический разбор.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка  
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари 

русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык 

как основа творчества». 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка  
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с 

другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы делового 

общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении.  

РАЗДЕЛ 3. РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ (9 Ч)  

ЯЗЫК И РЕЧЬ. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые жанры 

диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

ТЕКСТ КАК ЕДИНИЦА ЯЗЫКА И РЕЧИ 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. 

ТЕЗИСЫ. КОНСПЕКТ. ВЫПИСКИ. РЕФЕРАТ. АННОТАЦИЯ. СОСТАВЛЕНИЕ 

СЛОЖНОГО ПЛАНА И ТЕЗИСОВ СТАТЬИ А. КОНИ О Л. ТОЛСТОМ. 

 Тематическое планирование 

 

10 класс (0,5 час в неделю/17 часов в год) 

 

№

п/п 

Тема К

ол-во 

ч

асов 

В то числе к/р 

1. 1 Язык и культура 3  

2. 2 Культура речи 10 1 

3. 3 Речевая деятельность. Текст. 4 1 

4. 4 Итого 17 2 

 

 

11 класс (0,5 часа в неделю/17 часов в год) 

№

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Из них к/р 

1.  Язык и культура 2  

2.  Культура речи 8 1 

3.  Речевая деятельность. Текст. 6 1 

4.  Резервные уроки 1  
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 Всего 17 2 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 Жанр интервью в современных газетах 

 Искусство вести беседу  

 Телевидение и литература: что окажется сильнее 
 Как влияют социальные сети на язык. 

 Край родной в легендах и преданиях. 

 Научные открытия А.А. Шахматова. 

 Причины заимствования в современном русском языке. 

 Приемы речевого воздействия в газетных публикациях. 

 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

 Структурные особенности русских метафор. 

 Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на материале 

предвыборных публикаций). 

 Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

 Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

 Сетевой знак @ в разных языках. 

 Слоганы в языке современной рекламы. 

 Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

 Роль "ников" в интернете. 

 Язык как отражение национального характера. 

 Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

 Языковой портрет ученика нашей школы. 

 Как влияют социальные сети на язык? 

 Особенности языка СМС сообщений. 

Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Демонстрационное оборудование: 

1. Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Технические средства обучения: 

1. Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц. 

2. Телевизор. 

3. Интерактивная доска. 

Литература для учителя 

1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. – 

М.: «Издательство АСТ», 2018. 

2. АльбетковаР.И. Русская словесность. От слова к словесности.–М.: Дрофа, 2009. 

3. ГоршковА.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2000. 
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4. НарушевичА.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 классы. Ростов-на-

Дону: Легион, 2017. 

5. СергушеваС.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-Петербург: «Литера», 2005.  

Литература для учащихся 

1. Анненкова И. Русский язык. Знаки препинания? Это просто. Для школьников и 

абитуриентов. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

2. Арбатова Е.А Правила русского языка в таблицах и схемах. Санкт-Петербург. 

Литера. 2009 г. 

3. Арбатова Е.А. Синтаксис и пунктуация русского языка в таблицах и схемах. 

Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

4. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М.: Новое знание, 2002. 

5. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения. – М., 2000. 

6. Дэйли К., Дэйли-Каравелла Л. Научись говорить: твой путь к успеху. – СПб., 2004. 

7. Каширина Т.Г. Доклады и сообщения по русскому языку. Москва. Эксмо. 2010 г. 

8. Прядко В.А. Фонетика, лексика и фразеология русского языка в таблицах и 

схемах. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

9. Родина И.О. Правила и упражнения по русскому языку. 6-7 классы. Ростов-на-

Дону. Серия «Школьный репетитор». 2010 г. 

10. Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М.: Флинта, Наука, 2006. 

11. Стернин И. А. Практическая риторика. – М.: Издательский центр «Академия», 

1993. 

12. Стешов А. В. Как победить в споре. – Л., 1982. 

13. Учебные пособия "Школьная риторика" УМК образовательной системы "Школа 

2100"  
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Родная литература 

Пояснительная записка 

Настоящая программа по родной (русской) литературе для 10-11 классов составлена: 

 на основе авторской программы общеобразовательных учреждений «Программы 

по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений» / В.Я. Коровина и др.// 

Программно-методические материалы. – М: «Просвещение», 2013г. 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта среднего общего образования; 

ориентирована на учебники: Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень. В 2-х частях/ под редакцией Лебедева Ю.В. - М.: 

Просвещение, 2010); Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень. В 2-х ч./Под ред. В. П. Журавлева.- М.: Просвещение, 

2014. 

 

 Место учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане 

Учебный предмет «Родная литература» изучается в 10, 11классах в первом 

полугодии:  - 1 час в неделю  (17 часов в год) в 10 классе,  1 час в неделю (17 часов в год) 

в 11 классе.  За курс общего (среднего) образования: 34 часа. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная 

русская литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная русская 

литература» 

Реализация программы способствует достижению личностных результатов: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

11) осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, 

объединяющего эпохи и поколения в «русский мир». 

 

Реализация программы нацелена на достижение метапредметных 
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результатов:  

 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 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;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского 

народа; 

 определять необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи; 

 основам прогнозирования; 

 отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Родная русская 

литература" 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, 

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

-        в устной и письменной форме   обосновывать выбор художественного 

произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, 

так и его проблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты); 

-        в устной форме, а также в письменной форме  использовать для раскрытия 

тезисов своего высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

-        в устной и письменной форме   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 созданного художественного мира 

произведения; 

-    обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-

родовой выбор автора; раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения, место и время действия; способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

-   определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости. 

-   анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей определяет 

структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор зачина и концовки произведения, открытого или закрытого финала, 

противопоставлений в системе образов 

персонажей и пр.); 

-   анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления 

точки зрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или 

гипербола); 

-        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 на разных его 

уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 

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

-   давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-ресурсов и 

т. д.). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-        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 произведений (например, кино- или театральную постановку; запись 
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художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как 

интерпретируется исходный текст; 

—       узнать об историко-культурном подходе в литературоведении; 

—       узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

—       узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой; 

—        анализировать произведения современной литературы; 

—       рассматривать книгу как нравственный ориентир; 

—        свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории 

литературы, предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, 

лирика и драма), жанры всех трех родов, литературные направления и проч. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Литература» 

 

10 класс 

Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, 

отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, 

личность и Высшие начала). 

Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь живого 

великорусского языка», сказки. 

Ф.М. Достоевский 

Роман «Идиот» (обзор). Судьба и облик главного героя романа – князя 

Мышкина. 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского»  

Л.Н. Толстой 

«Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий» 

А.П. Чехов  

Рассказы «Душечка», «Дама с собачкой». Пьеса «Три сестры» 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый мальчик»   
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Аксаков Константин Сергеевич, поэзия, публицистика 

Герцен Александр Иванович (1812-1870) «Кто виноват?» 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Глинка Федор Николаевич (1876-1880) поэмы «Карелия» и «Таинственная 

капля».«Духовные стихотворения».  

В.М. Гаршин 

Рассказ «Красный цветок» 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; 

свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего). 

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

11 класс 

 Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, 

отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, 

личность и Высшие начала). 

В.Я. Брюсов   

Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи 

природы...»,  «Неколебимой истине...», «Каменщик»,   «Творчество», «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я» 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и не снилось» 

Б.А. Ахмадулина 

Л.Н. Мартынов 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько плакал» 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Е.И. Носов 
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Повесть «Усвятскиешлемоносцы» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры» 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

А.А. Фадеев   

Романы  «Молодая гвардия» 

Э.Веркин 

Повесть «Облачный полк» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в 

поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».  

«Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя 

песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи» 

Л.С. Петрушевская «Новыеробинзоны» 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; 

свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего). 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных вещей» 

В.Ф. Тендряков  
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Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ Тема раздела 

 

Количество 

часов 

1 Личность 4 

2 Личность и семья 5 

3 Личность – общество – государство 3 

4 Личность – природа – цивилизация 2 

5 Личность – история – современность 3 

 Итого  17 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ Тема раздела 

 

Количество 

часов 

1 Личность 3 

2 Личность и семья 3 

3 Личность – общество – государство 4 

4 Личность – природа – цивилизация 3 

5 Личность – история – современность 4 

 Итого  17 
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История 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая   программа разработана на основе Закона «Об образовании РФ», «Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования» по предмету «История», утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089;  Образовательной 

программы среднего общего образования муниципального автономного образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 им. Героя Социалистического Труда В.Н.Перегудова»  г. Балаково Саратовской области, Примерной программы среднего общего 

образования по истории и обществознанию,  Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в ОУ 

Рабочая программа  для 10-11 классов ориентирована на использование  следующих  учебников:  

Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват.организаций. В 3 ч./  М., 

«Просвещение», 2016 г. 

О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая история. 10  класс. Учебник для общеобразоват.организаций. Базовый и 

углубленный уровень. М. Просвещение, 2019 г. 

Н.В. Загладин. Всеобщая  история. XX век. . М. «Русское слово» 2009;  11 кл. 

- Согласно основной образовательной программы среднего общего образования муниципального  автономного образовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 7»  г. Балаково Саратовской области на изучение истории в 10 кл. отводится 2 ч. в нед. 

(68 ч. в год); 

- Согласно основной образовательной программы среднего общего образования муниципального  автономного образовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 7»  г. Балаково Саратовской области на изучение истории в 11 кл. отводится 2 ч. в нед. 

(68 ч. в год); 

 

Предполагаемые результаты обучения обществознания в средней общеобразовательной школе: 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
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 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную. 

Предметные результаты: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысяч., век); 

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 применение  понятийного аппарата и  приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества в древности, начале исторического России 

и судьбах народов, населяющих её территорию; 
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 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних народов и государств; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, положения 

основных групп общества, религиозных верований людей; 

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

 использование приёмов исторического анализа; 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 

этими источниками; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной России; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Российской империи; 

 уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 Выпускник научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об основных процессах социально-экономич. 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в Новое время; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) пред-ставлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории периода Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействия между народами и др.); 
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. Новейшая история (15 ч.) 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 

декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 

сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в 

войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения 
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войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные 

переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского 

режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–

1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. 

Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического 

кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский 

мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на 

Эбро. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 
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Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети 

ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии 

и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская 

борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. Формирование 

Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в 

отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. 

Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. 

Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 

территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из 

войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие 

Берлина. Капитуляция Германии.  Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй 

мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны». Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и 

установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина 
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Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 

Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка». Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная 

и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира. «Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская 

весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим 

в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад 

Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии 

и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 

Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной 

Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. Крушение 

колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны 

социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ 

в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 
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Современный мир. Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных 

процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая 

на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. 

Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.  

История России (53 ч.) 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 (8 ч.) 

Россия в Первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. 

Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 

войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 

империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их 

лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. 

Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. 

Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 
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Гражданская война и ее последствия. Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской 

семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 

«Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные 

настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. (10 ч.) 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 . Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-

денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 

Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление 

в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 
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Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политич. и нац. характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и 

смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и 

первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. 

Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской 

и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  
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Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в 

Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты 

на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 (9 ч.) 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских 

граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного 

времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, 
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ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы 

войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и 

церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. (20 ч.) 

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
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 «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная 

группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 

Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской 

моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 

республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 

Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-

х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. 

Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 

развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 
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комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в 

СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к обществ. собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные 

искания. Нац. движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух 

систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 

Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение 

к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные 

выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 

Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического 

кризиса.  
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Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и 

переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ 

(Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной 

арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общ. сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. (6 ч.) 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 

1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 
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предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных 

активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 

1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в 

зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о 

вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских 

ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством 
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зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план по истории в 10 кл. 

№

 п\п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1

. 

Введение  1 

2

. 

Новейшая история 14 

3

. 

Россия в годы «великих потрясений» 8 

4

. 

Советский союз в 1920—1930-х гг. 10 

5

. 

Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 9 

6

. 

Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 

гг. 

20 

7 Российская Федерация 6 
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. 

 Всего: 70 

 

 

Учебно-тематический план по истории и России в мире.  11 класс 

№

 /№ 

Наименование  разделов и тем Всего 

часов  

1 Введение: мир на рубеже веков 2 

2 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

3 

3 МИР НА РУБЕЖЕ XIX - XX ВВ  5 

4 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ  

3 

5 ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН  

4 

6 МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ: 1900-1945 ГГ  

10 

7 ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

4 

8 УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 3 
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РАЗВИТИЯ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ.  

9 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ  

7 

1

0 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

4 

1

1 

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ОТ 

«ОБЩЕСТВА БЛАГОДЕНСТВИЯ» К 

НЕОКОНСЕРВАТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ  

5 

1

2 

СССР И СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

6 

1

3 

СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ 

АМЕРИКИ: ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  

3 

1

4 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

2 

1

5 

МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: НОВЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ  

7 

В

сего  

 68 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, КОНТРОЛЬНЫХ И 

ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ в 10 классе: 

Период Лабораторны

е работы 

Практически

е работы 

Контрольное 

тестирование 

1 четверть  1 2 

2 четверть  1 1 

3 четверть  2 3 

4 четверть  2 2 

Итого за 

учебный год 

 6 8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, КОНТРОЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ 

РАБОТ в 11 классе: 

Период Лабораторные 

работы 

Практиче

ские работы 

Контрольное 

тестирование 

1 четверть  1 3 

2 четверть  1 1 
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3 четверть  2 3 

4 четверть  2 3 

Итого за 

учебный год 

 6 10 
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Английский язык 

                                                                       

Пояснительная записка 
     Рабочая программа учителя по иностранному языку для 10-11 классов 

составлена на основе Закона об образовании Российской Федерации, 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта   

основного (полного)  общего образования, основной образовательной 

программы муниципального автономного образовательного учреждения  

«Средняя школа № 7 имени Героя Социалистического Труда В.Н. Перегудова»г. 

Балаково Саратовской области, Примерной программы   основного  общего 

образования по английскому языку и авторской программы  Афанасьевой  О.В.  

    Роль и  место  иностранного  языка в обучении.                                                                                                                                                                                                                                                                            

    Иностранный язык – один из важных и относительно новых в системе 

подготовки современного  школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Он входит в число предметов филологического цикла. 

Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного воздействия 

на личность. Будучи частью, инструментом культуры, иностранный язык 

формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, 

менталитет, отношение к людям , то есть через культуру народа, пользующегося 

данным языком как средством общения. 

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному 

духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного 

образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество 

благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой 

народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию 

своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание 

иностранного языка и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность 

нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей 

страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения иностранного 

языка и универсальными учебными действиями: пользоваться различными 

словарями и другой справочной литературой, находить информацию в 

Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, 

ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках 

иностранного языка они получают возможность обсуждать актуальные 

проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 

учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 

мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике 

общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического 

и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми 

партнёрами; 
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 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого 

чтеца – качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления иностранного и родного языков 

происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и 

оформления мыслей. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

следующие достижения: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

   Цели и задачи обучения иностранному языку 

Интегративной целью обучения иностранному языку  является 

формирование  коммуникативной компетенции  школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. Коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность  школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

типичных ситуациях и сферах. Следовательно, изучение иностранного языка на 
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среднем этапе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей  школьников старших классов в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство  школьников с миром зарубежных сверстников, 

с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей  

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие школьника средствами 

иностранного языка. 

  Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе  школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно.. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный 

язык» направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора школьников; освоение 

лингвистических представлений, доступных  школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном 

уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. 

д.), умением работы в паре, в группе. 

          Обоснованность программы 
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Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Программа реализует следующие основные функции: 

– информационно-методическую; 

– организационно-планирующую; 

– контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик 

учебного материала и уровня полготовки учащихся по иностранному языку на 

каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового 

материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, 

может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Основная идея программы 

Основной акцент при обучении английскому языку по предлагаемой 

программе делается на формирование коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. В настоящей программе 

предложена следующая структура курса английского языка. Материал учебника 

объединен в циклы. Все циклы имеют единую структуру. Они делятся на 

подразделы, в которых представлен широкий круг ситуаций общения в пределах 

данной темы, а также вводится, закрепляется и автоматизируется речевой и 

языковой материал. Межпредметные связи – содержанием речи на английском 

языке являются сведения из литературы, искусства, истории, географии.  

Место предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

 Учебный план МАОУ СОШ № 7 отводит 204 часа для обязательного 

изучения учебного предмета  в 10-11 классах  из расчета 3-х учебных часов в 

неделю в каждом классе, всего в год - 102 часа. 

Методы, формы обучения. 
Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и 

методов обучения, предполагающих сбалансированное соединение 

традиционных и новых методов обучения, форм уроков 
. 

Система оценки. Виды и формы контроля 

Система оценки рассматривается как сложная и многофункциональная 

система, включающая как текущую, так и итоговую оценку результатов 

деятельности. 

При этом имеет место:  
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– оценка способности решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи;  

– оценка динамики учебных достижений;  

– использование стандартных  и нестандартных методов обучения . 

Объектом оценки предметных результатов способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных учебному предмету, в том числе на 

основе метапредметных действий. ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса, т.е. на базовом уровне.  

 Виды и формы контроля говорения (устная форма): 

фронтальный, индивидуальный, групповой. 

 Виды и формы контроля аудирования: 

одноязычные и двуязычные; устные и письменные; констатирующие, 

обучающие, стимулирующие. 

 Виды и формы контроля чтения: 

устная речь; чтение вслух; перевод (в устной и письменной форме). 

 Контроль письменной речи: 

диктант; письменные упражнения  на проверку орфографических навыков. 

Контроль в обучении чтению 

 Объекты контроля: 

 процесс овладения необходимыми навыками (техника чтения); 

 понимание прочитанного. 

Задания для контроля чтения с пониманием содержания: 

 подчеркнуть предложения, которые связаны с содержанием 

прочитанного текста: 

 подчеркнуть ту часть текста, в которой содержится ответ на данный 

вопрос; 

 пронумеровать предложения в нужном порядке; 

 пересказать основное содержание текста так, чтобы другие захотели его 

прочитать. 

Контроль аудирования 

 Объектом контроля является уровень понимания прослушанного 

текста. Контроль аудирования может осуществляться с использованием речевых и 

неречевых действий учащихся. 

 Задания с речевыми действиями: 

 прослушать текст и ответить на поставленные вопросы; 

 выбрать соответствующую тексту картинку. 

Задания с речевыми действиями: 

 задания, предполагающие решение проблемных вопросов: 

– прослушай и ответь: «Почему?»; 
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 задания с ранжированием информации по степени важности: 

– назови аргументы за и против чего-либо; 

– какая информация, по-твоему, наиболее важная. 

Контроль говорения 

 Объект контроля – способность учащихся решать поставленную 

коммуникативную задачу в монологической  и диалогической речи. 

Критерии оценивания говорения зависят от достигнутого уровня владения 

иностранным языком, от цели, с которой производится оценивание, и по 

некоторым позициям от формы говорения (оцениваем мы монологическую 

или диалогическую речь).  

Универсальными критериями для оценивания говорения являются 

следующие:  

1. решение коммуникативной задачи;  

2. беглость речи;  

3. организация устного дискурса (логичность и связность);  

4. произношение;  

5. диапазон и точность употребления лексико-грамматических форм;  

6. уместность употребления лексико-грамматических форм (стиль 

общения);  

7. интерактивные навыки (инициация, поддержание и замыкание 

речевого контакта; передача речевого хода, поддержка речевого партнера, 

достижение согласия или определение разногласий).  

Решение коммуникативной задачи предусматривает достижение цели 

коммуникации. Решение коммуникативной задачи может быть связано с 

совершением практического действия, обменом информацией, поддержанием 

социальных контактов.  

Беглость речи предполагает отсутствие необоснованных пауз и 

поддержание естественного темпа общения. Беглая речь должна быть:  

• понятной и легко воспринимаемой;  

• без сбоев;  

• с достаточной степенью точн 

Индивидуальная форма: 

– подготовленный/неподготовленный монолог; 

– разговор по заданной ситуации; 

– описание; 

– монолог-комментарий; 

– рассказ. 

Фронтальная форма: 

– ответ на вопрос: «Что ты думаешь о…?»; 

– подготовленный/неподготовленный диалог; 

– интервью; 

– ролевая игра. 

Контроль лексических навыков 

 Объектом контроля является способность учащихся припоминать 
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иноязычное слово и способность сочетать его с другими словами. 

 Упражнения на знание значения изолированных слов: 

– вычеркни лишнее слово; 

– закончи предложение нужными словосочетаниями. 

Задания на использование слов в словосочетаниях: 

– назови слова, которые можно сочетать со словом interesting; 

– назови слова, ассоциирующиеся со словом house? Sport; 

– составь различные типы словосочетаний с заданными 

словами; 

– скажи, что тебе нравится делать. 

Контроль грамматических навыков 

 Объектами контроля являются знание формы грамматических явлений 

и способность учащихся употреблять грамматические явления в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей. 

 Задания на знание грамматической формы: 

– допишите недостающие формы. 

Задания на определение способности учащихся употреблять 

грамматический материал в речи: 

– скажите, как отреагирует плохой человек на реплику The book is 

interesting; 

– опровергните утверждение; 

– о чем вы спросите друга, если он скажет “Yesterday we went to the 

cinema”? 

– сгруппируйте предложения по соотнесенности с настоящим, будущим, 

прошлым; 

 Инструментарий для оценивания ответов учащихся 

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке.  

  Критерии оценивания письменной работы учащихся  10-11 

классов    (лексико-грамматический тест) 
 Уровень, 

оценка 

Объем правильно выполненных заданий 

(в % от общего объема работы) 

В
ы

ш
е 

б
аз

о
в
о
го

 

Высоки

й 

Оценка 

«5» 

Превышает 75%  

Учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания. 

Повыш

енный  

Оценка 

«4» 

Не превышает 65-75%  

Учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 грамматические 

ошибки. 

Б

аз
о
в
ы

й
  

Оценка 

«3» 

Не превышает 50%-65% 

Учащийся допустил 4-5 грамматических ошибок и выполнил 1 

задание. 
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Н

и
ж

е 

б
аз

о
в
о
го

  

Оценка 

«2» 

Не превышает 25% 

Учащийся не выполнил ни одного задания правильно. 

Примерный объем текста для сочинения и изложения: 

10 класс – не менее 20- 25 предложений  11 класс – не менее 25 

предложений 

Критерии оценивания говорения 
Монологическая форма 

 

 Уровень, оценка 

 

 

Характеристика ответа 

 

В
ы

ш
е 

б
аз

о
в
о
го

 

 

 

Высоки

й 

Оценка 

«5» 

   Учащийся логично строит монологическое 

высказывание (описание, рассказ) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

   Лексические единицы и грамматические структуры 

используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

   Речь учащегося понятна: практически все звуки в потоке 

речи произносятся правильно, соблюдается правильный 

интонационный рисунок. 

   Объем высказывания - не менее 20-25 предложений 

 

Повыш

енный  

Оценка 

«4» 

   Учащийся логично строит монологическое 

высказывание (описание, рассказ) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

   Используемые лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Учащийся допускает отдельные лексические и 

грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию 

его речи. 

   Речь учащегося понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. 

   Объем высказывания – не менее 15-19  предложений  

 

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
  

 

Оценка 

«3» 

   Учащийся строит монологическое высказывание 

(описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

   Но: 

- высказывние не всегда логично, имеются повторы, 

- допускаются лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. 

   Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает интонационный рисунок. 

   Объем высказывания – менее 8-9фраз. 

  

Н
и

ж
е 

б
аз

о
в
о
го

 

    

Оценка 

«2» 

   Коммуникативная задача не выполнена. Содержание 

ответа не соответствует поставленной в задании 

коммуникативной задаче. 

   Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

   Речь плохо воспринимается на слух из-за большого 

количества фонематических ошибок. 

Примерный объем монологического высказывания: 

10 класс – не менее 25 предложений 
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11 класс – не менее 25 предложений 

 

Диалогическая форма  
 

Уровень, оценка 

 

 

Характеристика ответа 

 

 

В
ы

ш
е 

б
аз

о
в
о
го

 

 

 

Высокий 

Оценка  

«5» 

   Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

   Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. 

Используемый языковой материал соответствует 

поставленной КЗ.     Лексические и грамматические ошибки  

практически отсутствуют. 

    Речь учащегося понятна: он не допускает 

фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи 

произносит правильно, соблюдает правильный интонационный 

рисунок. 

   Объем высказывания – не менее 6-7 реплик с каждой 

стороны. 

 

 

Повыше

нный 

Оценка 

«4» 

   Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

   Уч-ся в целом демонстрирует навыки и умения 

языкового взаимодействия с партнером: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. 

   Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной КЗ. Могут допускаться 

некоторые л-г ошибки, не препятствующие пониманию. 

   Речь понятна: нет фонематических ошибок, 

практически все звуки в потоке речи произносит правильно, в 

основном соблюдает правильный интонационный рисунок. 

   Объем высказывания менее заданного: 5-6  реплик с 

каждой стороны. 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 

 

 

Оценка 

«3» 

   Уч-ся логично строит диалог в соответствии с КЗ. 

Однако не стремится поддержать беседу. 

   Используемые ЛЕ и ГС соответствуют поставленной 

КЗ.   Фонематические, лексические и грамматические ошибки 

не затрудняют общение. 

   Но: - встречаются нарушения в использовании лексики, 

- допускаются отдельные грубые грамматические 

ошибки.   Общеизвестные и простые слова произносятся 

неправильно. 

  Объем высказывания менее заданного: 3- 4   реплик с 

каждой стороны. 

 

Н
и

ж
е 

б
аз

о
в
о

го
 

 

 

Оценка 

«2» 

   КЗ не выполнена. Уч-ся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

   Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. 

   Речь плохо воспринимается на слух из-за большого 

количества фонематических ошибок. 
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Высказывание каждого собеседника должно содержать: 

10 класс – не менее 12 реплик 

11 класс – не менее 12 реплик 

 

Критерии оценивания чтения учащихся  10-11 классов           

 

Уровень, оценка 

  

 

Характеристика чтения 

В
ы

ш
е 

б
аз

о
в
о
го

 

 

Высоки

й 

Оценка 

«5» 

Хорошо владеет правилами чтения, практически не 

допускает ошибок. Темп чтения беглый, естественный (близкий к 

естественному). Ошибки делает незначительные и легко 

исправляет их сам. Демонстрирует освоенность всех изученных 

правил чтения. Учащийся полностью понял содержание текста и 

выполнил все задания к текстам. 

 

Повыш

енный 

Оценка 

«4» 

Достаточно хорошо владеет техникой чтения, допускает 2-

4 ошибки в пределах изученного материала, не препятствующих 

общему пониманию прочитанного, и сам может их исправить. 

Чтение в ровном темпе, с небольшими паузами. Учащийся понял 

содержание текста за исключением деталей и выполнив 2/3 

заданий к тексту. 

Б
аз

о
в
ы

й
 

 

Оценка 

«3» 

Темп речи невысокий, с заметными паузами. Использует 

простые речевые модели. Допускает большое количество 

ошибок, иногда препятствующих пониманию прочитанного. 

Учащийся понял только основное содержание текста и выполнил 

1/3 задания к тексту. 

Н
и

ж
е 

б
аз

о
в
о
го

 

 

Оценка 

«2» 

 

Большое количество грубых ошибок, часто 

препятствующих пониманию смысла прочитанного. Темп чтения 

низкий. 

Не владеет правилами чтения,   допускает большое 

количество грубых ошибок, препятствующих пониманию 

прочитан-ного.  Темп чтения очень низкий. 

Примерный объем текста для контроля знаний, умений и навыков 

чтения:10 класс – 1800 знаков,  11 класс – 2000 знаков 
Критерии оценивания аудирования учащихся    10-11 классов  

  

Уровень, оценка 

  

 

Характеристика ответов 

 В
ы

ш
е 

б
аз

о
в
о
го

 

 

Высок

ий  

Оценка 

«5» 

Учащиеся полностью поняли содержание текста на слух 

и выполнили все задания по тексту. Полное понимание (90-

100%) Максимально допустимое количество смысловых ошибок 

(искажение, опущение, добавление информации) при ответе на 

вопросы к прослушанному тексту – 1. Максимальное 

количество грамматических ошибок – 1. 

 

Повыш

енный  

Оценка 

«4» 

Учащиеся поняли содержании текста без деталей на слух 

и выполнили 2/3 задания. Понято более 70% содержания 

Максимально допустимое количество смысловых ошибок 

(искажение, опущение, добавление информации) при ответе на 

вопросы к прослушанному тексту - 2. Максимальное количество 

грамматических ошибок – 2. 
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Б
аз

о
в
ы

й
 

 

 

Оценка 

«3» 

Учащиеся поняли только основной смысл  текста на слух 

с небольшим искажением деталей содержания и выполнили 1/3 

задания. Понято более 50% содержания. Максимально 

допустимое количество смысловых ошибок (искажение, 

опущение, добавление информации) при ответе на вопросы к 

прослушанному тексту – 2. Максимальное количество 

грамматических ошибок – 4. 

Н
и

ж
е 

б
аз

о
в
о
го

  

Оценка 

«2» 

Учащиеся не поняли содержания текста и выполнили 

задания по тексту не правильно. Понято менее 50% содержания. 

Максимально допустимое количество смысловых ошибок при 

ответе на вопросы к прослушанному тексту – более 3. 

Максимальное количество грамматических ошибок – 5. 

   

Критерии оценивания письменных развернутых ответов 

учащихся   

10-11  классов 

  

Уровень, оценка   

 

 

Характеристика ответов 

 В
ы

ш
е 

б
аз

о
в
о
го

  

Высоки

й 

Оценка 

«5» 

 

Коммуникативная задача решена полностью, применение 

лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи (объем высказывания 30-40 слов) 

Повыш

енный 

Оценка 

«4» 

Коммуникативная задача решена полностью, но 

понимание текста незначительно затруднено наличием 

грамматических и/или лексических ошибок. 

Б

аз
о
в
ы

й
  

Оценка 

«3» 

Коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики. 

Н

и
ж

е 

б
аз

о
в
о
го

  

Оценка 

Коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного 

объема текста. 

 

Примерный объем словарных диктантов: 

10 класс – 35-40 слов 

11 класс – 50 слов 

Примерный объем текстовых диктантов: 

10 класс – не менее 25 предложений 

11 класс – не менее 25 предложений 

    При оценке диктантов исправляются, но не учитываются следующие 

орфографические и пунктуационные ошибки: 

- в переносе слов 

- на правила, которые не включены в школьную программу 

- на ещё не изученные правила 
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- в передаче авторской пунктуации 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове, то она считается за 

одну ошибку. 

Учебно-тематический план 

Тематическое планирование 10 класса 

№ Содержание коли

чество 

часов по 

теме 

1

. 

В гармонии с собой   21 

2

. 

В гармонии с другими   26 

3

. 

В гармонии с природой   31 

4

. 

 В гармонии с миром.   24 

                                                                 102 

Содержание тем учебного курса  10 класса  

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.)  Данные о себе. 

Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. 

Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном 

физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство 

дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. 

Слагаемые успеха гармонического развития личности. 

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.)Семья и 

родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. 

Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для 

друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». 

Детствов жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный 

бюджет.Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. 

Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская 

королевская семья. Члены королевской 

семьи. Британские престолонаследники. Королева Великобритании как 

символ страны, ее обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевы 

Елизаветы II. 

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) 

Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота 

родной земли. Разнообразие дикой природы .Окружающий человека 

животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в 

городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей 

среды. Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и 

заповедники России. Природные контрасты нашей родины. Национальные 
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парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. 

Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в 

вопросах улучшения среды обитания людей и животных. Осознание 

возможных экологических катастроф, пути их 

предотвращения, специальные природо -защитные  организации и 

движения. 

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды 

путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной стране и за 

рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время 

путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка 

билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. 

Таможенный досмотр, оформление багажа.Путешествия по воде и машиной.. 

Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в 

гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в 

незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко 

Поло — великий путешественник. Путешествие — способ познания мира, 

получения информации об иных культурах, источник толерантности к 

различиям друг друга. 

Тематическое планирование 11  класса 

№                                         Содержание Количество часов 

1

. 

Выбор профессии 25 

2

. 

На пути к культуре мира 23 

3

. 

Современные технологии и человек 31 

4

.  

На пути к будущему 23 

                                                                                                        102 

11 класс  

1. Выбор профессии. (Steps to Your Career.)Выбор будущей профессии. 

Привлекательные профессии наших дней. Современный рынок труда. 

Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. 

Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. 

Государственное образование Великобритании. Университетское 

образование. Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и 

магистра. «Пред университетский год». Изучение английского языка. 

Варианты английского языка наших дней.. 

 2 На пути к культуре мира. Различные определения понятия 

культуры Духовные и материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, 

верования как отражение культуры. Общечеловеческие культурные 

ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных народов. 

Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные 

традиции Великобритании и США. Россияне глазами британцев, культурные 
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стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих 

мировых религий(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу 

,предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизни человека. 

Изобразительное искусство. Картинные галереи. Известные российские и 

зарубежные художники. Творения архитектуры. Известные архитекторы, 

композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

3. Современные технологии и человек. (Steps to Effective 

Communication.) 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на 

жизнь человека. XX и XXI века — эра новых технологий. Современные 

достижения в различных областях науки. Век новых видов коммуникаций. 

Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие изобретения 

и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. XXI век — век 

глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь 

человека. Стив Джобс —человек-легенда мира компьютеров. Альфред 

Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в развитие 

научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли 

и прогресса в отдельном регионе — американские эмиши  (the Amish). 

Интернет —один из основных источников информации наших дней. 

4. На пути к будущему ( Steps to the Future.) 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери 

национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех 

частях света. Место роботов и иных механических «помощников» человека в 

обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих 

поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, их возможное 

влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения 

элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее 

национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация 

государств в этом процессе. Возникновение и развитие космического 

туризма. Возможные пути развития транспорта, городов, образования в 

будущем. Экологические проблемы ближайших лет. Взаимоотношения 

между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир 

будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. 

Возможные изменения личности человека в обществе будущего. 

Требования к уровню подготовки учащихся  10 классов 

Говорение: 

 понимать значения 

изученных лексических единиц, основные способы словообразования,  

 понимать 

особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию 

различных коммуникативных типов предложений, 
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  знать признаки 

изученных грамматических явлений, 

  соблюдать  нормы 

речевого этикета,  

 понимать роль 

владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.  

* пользоваться изученными лексическими единицами в устной и 

письменной речи; 

* строить простые и сложные предложения, воспроизводить 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

* употреблять в письменной и устной речи изученные 

грамматические явления, образовывать новые слова; 

      * начинать, поддерживать и заканчивать разговор; начинать, вести 

и заканчивать разговор по телефону;  поздравлять, выражать   пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать; 

выражать согласие/отказ. 

     * представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о 

ее национальных традициях, географических и природных условиях, 

известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным 

гостям, приехавшим в Россию   

 расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику,  

 делать краткие 

сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; 

досуг и увлечения, переписка; школа и школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна 

изучаемого языка, их столицы и достопримечательности. 

 сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

 самостоятельно запрашивать информацию. 

 выражать свое мнение/отношение. 

 высказываться о 

фактах и событиях,  используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика)  как с опорой на 

ключевые слова, план, так и без опоры по темам: взаимоотношения в 

семье, с друзьями; внешность; досуг и увлечения, переписка; школа и 

школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним;  каникулы; 

родная страна и страна изучаемого языка, их столицы и 

достопримечательности. 

Аудирование  

 понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты.  

    понимать в целом речь учителя по ведению урока.  
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 распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника 

в ходе общения с ним. 

 распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. 

       Чтение 

 читать 

аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания, 

 читать несложные 

аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение, 

      читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации.  

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

 выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие 

только изученный материал. 

 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей. 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или 

начала текста. 

  Письменная речь 

 заполнять анкеты и 

формуляры, 

      писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

      владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

делать краткие выписки из текста с цепью их использования в 

собственных высказываниях. 

заполнять формуляр,  анкету: сообщать о  себе основные сведения 

(имя,   фамилию, поп, возраст, гражданство, адрес). 

писать короткие поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством и другими праздниками, выражать пожелания. 

      писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: 

 

Требования к знаниям выпускников  11  класса  

Говорение 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, 

своем домашнем животном, герое сказки / мультфильма: называть имя, 

место проживания, что умеет делать; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки; 
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 вести диалог этикетного характера: приветствовать и 

отвечать на приветствие, прощаться, выражать благодарность; 

 вести диалог – расспрос. 

 описывать иллюстрацию; 

 высказываться на заданную тему с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план; 

 высказываться в связи с ситуаций общения, используя 

уточнение, аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 

 делать краткое сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного/прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

 передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с 

опорой на ключевые слова/план и без опоры; 

 давать характеристику героям прочитанного/прослушанного 

текста. 

 Аудирование: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, 

предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску 

фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в 

процессе диалогического общения на уроке; 

 понимать небольшой текст на слух с опорой на наглядность 

(иллюстрации) небольшие сообщения, построенные на знакомом 

лексико-грамматическом материале. 

 воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а 

также тексты в видео- и аудиозаписи с различной глубиной: 

пониманием основного содержания и извлечением необходимой 

информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, 

стараются игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания; 

 воспринимать на слух и выделять 

необходимую/интересующую информацию в аутентичных 

прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в аэропорту, 

в прогнозе погоды. 

    Чтение: 

 читать по транскрипции; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие 

только изученный языковой материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, 

содержащие только изученный языковой материал. 

   совершенствуют технику чтения вслух и про себя: 

соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания новых правил чтения; 
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  учатся читать выразительно вслух небольшие тексты 

(объявления, сообщения, инсценируемые диалоги), держащие только 

изученный языковой материал; 

   читать с пониманием основного содержания  разных типов 

текстов: личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, 

стихи, отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, 

газетные статьи, информационно-рекламные тексты (выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; 

 догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства 

с родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту); 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником, словарем 

 Письмо: 

 заполнять таблицы по образцу; 

 составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

 заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес); 

 писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и 

другими праздниками, выражая пожелания; 

 писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо 

зарубежного друга, описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы 

письменного этикета, принятого в англоговорящих странах; 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях 

 заполнять таблицу по образцу; 

Лексическая сторона речи: 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте; 

использовать правила словообразования; Новые словообразовательные 

средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

• перенос ударения (import — to import, export — to export, present — to 

present); 

• словосложение по моделям: 

Adjective+Participle II (blue-eyed, old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid, poorly-dressed) 

Adjective+Participle I (easy-going, smart-looking) 

Noun+Participle I (progress-making, heart-breaking) 

Adverb+Participle I (well-meaning, fast-developing) 

• деривация с помощью суффикса -ern (northern, western, etc.); 

• словосложение с использованием количественных, поряд- 
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ковых числительных (five-year-old, twelve-inch, fifty-dollar, 

twenty-minute, five-kilo, first-rate, third-floor, second-hand). 

2. Фразовые глаголы: 

to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in;to sign out; to 

sign off; to sign on; to sign up; to cut down; tocut off; to cut out; to cut up; to set 

down; to set off/out; to set 

3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении:ill — sick; 

handsome — pretty — beautiful; trip — journey —travel — voyage; recently — 

lately. 

4. Сложные для употребления лексические единицы:• группа 

прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование 

(alight, asleep, afire) и устойчивые словосочетания с ними; 

• прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/ visit, 

существительные accident/incident, landscape/scenery/ view, служебные слова 

as/like; 

• различия в семантике и употреблении лексики в американском и 

британском вариантах to be sick — испытывать тошноту (брит.) to be sick — 

болеть (амер.) 

Грамматическая сторона речи: 

 понимать и употреблять в речи артикли: определенный и нулевой 

артикли с названиями планет, сторон света, океанов, морей; рек, каналов, 

горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с названиями 

национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами 

собственными; 

 существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, 

art gallery); 

 глаголы в действительном залоге в PresentContinuous, PresentPerfect; 

глаголы в пассивном залоге в Ргеsent, Past, FutureSimple; эквиваленты 

модальных глаголов (haveto, should); некоторые фразовые глаголы (например, 

takecareof, lookfor); конструкцию tobegoingto для выражения будущего действия; 

конструкцию thereis/thereare в PastSimple; 

 причастия I и II дляобразования Present Continuous Active и Present 

Perfect Active, Present / Past / Future Simple Passive; 

 • использование глаголов в грамматических временах present  perfect, 

past simple при наличии маркера recently; 

 • словосочетания I’d rather do smth, you’d better do smth; 

 • использование глаголов во времени present progressive  для описания 

действия, происходящего не непосредственно в момент речи, но в период 

времени, достаточно близкий к этому моменту: John, who is sitting at your table; 

is driving a car; 

 использование глаголов во времени present progressive в эмоционально 

окрашенных предложениях при выражении негативной информации: you are 

always talking at my lessons; 

  использование глаголов to be, to hear, to see, to love во времени present 
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progressive для характеристики необычного действия или качества человека: 

He is usually quiet but today   he is being very noisy; 

 использование глаголов to forget, to hear и конструкции  to be told для 

выражения законченного действия: I forget  where she lives. We hear they are 

leaving tomorrow; 

  использование глаголов во времени past progressive для описания 

обстановки, на фоне которой происходят события в рассказе или 

повествовании: The sun was shining. A soft breeze was blowing  

 местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме 

(mine, yours, hers, etс.), возвратные местоимения (myself, yourself, etс.), 

местоимения one/ones для замены ранее упомянутого существительного; 

наречия, образованные с помощью суффикса -1у; наречия, совпадающие по 

форме с прилагательными(fast,high); наречия hard/hardly, late/lately, 

high/highly, near/nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; 

место наречия в предложении; 

 числительные: большие количественные числительные (100-100.000.000.),  

 союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзныеслова: who, which, 

that, whose, what, where, how, why, 

 предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

PassiveVoice (by, with); 

 простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

 специальные вопросы How (How long / far / high / many / much / old /..?); 

 альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

 Разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present 

Perfect;  

 сложноподчиненные предложения с придаточными: 

 определительными с союзными словами  who / that / which; 

 дополнительными с союзом that; 

 реального условия с союзомif (Conditional I); 

 причины с союзом because; 

 глагольные конструкции типа:verb + doing smth(enjoy, like, love, hate, 

mind, stop, finish, give up + doing smth);Be/look/feel + adverb/adjective. 

          Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать 

значение: слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное) - 

эквивалента модального глагола сап – to be able to; 

 конструкциитипа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do 

smth); 

 предложенийтипа: The little girl seems to be a wonderful dancer, 

 условных предложений нереального характера (Conditional II): If I were a 

teacher, I wouldn't allow my students to call each other names. 

 число существительных (исключения).  
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• герундиальные конструкции frankly speaking, generall speaking, 

roughly speaking, strictly speaking, supposing для ведения дискуссий, бесед; 

• обороты с инфинитивом to be honest, to begin with, to tell you the truth, 

to cut a long story short, to put it another way, to get back to the point, so to speak 

для ведения дискуссий,бесед; 

• изменение смысла предложений в зависимости от использования в 

нем инфинитива или герундия: to regret to do 

sth/doing sth; to try to do sth/doing sth; to need to do sth/); 

• невозможность использования глаголов hear, see, feel в 

переносном значении в конструкции Complex Object; 

• конструкция to make sb do sth в пассивном залоге — to be made to do 

sth; 

• невозможность использования глагола let в пассивном залоге; 

• сослагательное наклонение глагола для выражения нереального 

будущего в ситуациях, относящихся к настоящему, будущему и прошлому: if 

I were (was)…, I would do…; if I had been…, I would have done; 

• смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном 

наклонении: if I were…, I woul• регулярное образование степеней сравнения 

односложных, двусложных и многосложных наречий: faster — fastest; more 

comfortably — most comfortably; 

• особые формы степеней сравнения: well — better — best; 

badly — worse — worst; little — less — least; much — more — 

• случаи возможного использования единиц loud/loudly, right/rightly, 

wrong/wrongly, etc. без изменения смысла: 

to walk slowly/slow; to remember rightly/right; 

 • использование наречий rightly/wrongly в значении 

«справедливо/несправедливо»;  смысловые различия наречий hard/hardly, 

late/lately,  наречие badly как полисемантическая единица 

Фонетическая сторона речи: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка 

в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слов,  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, 

предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 
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 распознавать случаи использования связующего “r” и 

использовать их в речи. 

Учебно-методическое обеспечение  

Учебник - О.В.Афанасьева, И.В.Михеев К. М. Баранов  серия “Rainbow 

English”.– Москва, Дрофа ,2015 

Рабочая  тетрадь – Activity Book X О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - 

Москва, Дрофа,2015 

Аудиоприложение– CD MP3 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – Москва, 

Дрофа 2015 

Книга для учителя – «Teacher’s  book» (методическое руководство для 

учителя) – Москва, Дрофа ,2015 

Для реализации данной примерной программы используется 

дополнительная литература: 

1. Ю.Б. Голицынский, Н.А. Голицынская, Английский язык. 

Грамматика. Сборник упражнений. М.: КАРО, 2005.  

2. Virginia Evans, Jenny Dooley, Enterprise, Express Publishing, 2008. 

3. M. Hewings, Advanced Grammar in Use: A Self-study Reference and 

Practice Book for Advanced Learners of English., 2000 

4. В.М. Павлоцкий, Контрольные работы по английскому языку М. 

:Каро,2003 

5. Virginia Evans, Jenny Dooley, Marina Osipova. New Round-Up – 5. 

Практическая грамматика английского языка. Publisher: Pearson Education 

Limited. Publication date: 2010. 

6. Соловова Е.Н., John Parsons, ЕГЭ. Английский язык. Типовые 

тестовые задания. М., 2012 

    Мониторинговый инструментарий  

1. Тесты к учебнику Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Rainbow 

English» для 10 класса  М: Дрофа  2015. 

2. Готовимся к ЕГЭ. Английский язык. Итоговое тестирование в 

формате экзамена. 10 класс / авт.-сост. М.А. Попова. Ярославль: академия 

развития, 2011. 

 

Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы 

 www.titul.ru 

 http://www.it-n.ru/ 

 http://www.tolearnenglish.com/ 

 http://pedsovet.su/ 

 http://www.english-easy.info/ 

 http://www.englishteachers.ru/ 

 http://interaktiveboard.ru 

 http://tea4er.ru/

http://www.titul.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.tolearnenglish.com/
http://pedsovet.su/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://interaktiveboard.ru/
http://tea4er.ru/
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Физика базовый уровень 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике на базовом уровне для 10 – 11 классов разработана в 

соответствии: с требованиями к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897) и   программы «Физика. 10-11 классы» под редакцией  А. В. Шаталина, основной 

образовательной программы среднего  общего образования муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя 

Социалистического Труда В. Н. Перегудова» г. Балаково Саратовской области.  Она 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на базовом 

уровне, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов физики; определяет набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

Учебники: 

       Физика: базовый уровень: 10,11 класс: учебник / Г. Я. Мякишев, М. А, Петрова, 

С. В. Степанов и др.- М.: Дрофа, 2019. 

Сборники задач: 

1. Сборник задач по физике 10-11 под редакцией А.П. Рымкевича, издательство 

«Дрофа» 2016г. 

2. Физика самостоятельные и контрольные работы «Физика -10», «Физика-11», автор 

Л.А. Кирик. М.: Издательство «Илекса» г. 2016г. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение физики на базовом уровне 

отводится 136 часов (68 часов в 10 классе, 68 часов в 11 классе), курс рассчитан на 2 

учебных часа в неделю. 

Планируемые результаты  

Личностные:   

– сформированность мировоззрения, соответствующего 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; 

      -        чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

      -        положительное отношение к труду, целеустремленность. 

– Метапредметные универсальные учебные действия (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

– 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;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

–  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; 

     -      искать и находить обобщенные способы решения задач; 

– 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; 

–  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные: 

    -    объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

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

практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

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

  

Содержание учебного предмета 

Физика и естественнонаучный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Моделирование явлений и процессов природы. 

Границы применимости физического закона.  Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей.  

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Движение точки по окружности.   

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение 

небесных тел и их искусственных спутников.   

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон 

изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела 

в инерциальной системе отсчета. Момент силы.   

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях.   

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция 

волн. Звуковые волны. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 

строения жидкостей.   Модель строения твердых тел.   

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 
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Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл 

Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 

Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 

емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма.   Полупроводниковые приборы.   

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 

Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, 

передача и потребление электрической энергии.   

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.  

 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна.   Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон.   Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно--

волновой дуализм.     

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 

Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.   

–  
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Тематический план рабочей программы 

физика  

10-11 классы (базовый курс) 

 

№

 

раздела 

 

Основное 

содержание 

1

0 

класс 

1

1 

класс 

В

сего 

из них 

лабора

торных работ 

контр

ольных 

работ 

1

. 

Методы 

научного познания и 

картина мира 

1  1 0 0 

2

. 

Механика 3

3 

6 3

9 

3 4 

3

. 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

2

1 

 2

1 

1 2 

4

. 

Электродинам

ика 

1

3 

3

0 

4

3 

5 6 

7

. 

Квантовая 

физика 

 2

4 

2

4 

0 1 

 Итоговое 

повторение 

  8 8 0  

ИТОГО: 6

8 

6

8 

1

36  

9 13 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план курса 

10 класс (базовый) 

 

№

 п/п 

Наименование тем и разделов В

сего 

часов 

В том числе на 

у

роки 

л

абора-

торные 

работы 

контр

ольные 

работы 

1.Методы научного познания и 

картина мира 

1 1 0 0 

2.Механика 3

3 

   

2

.1. 

Кинематика 1

0 

8

  

1 1 

2

.2. 

Динамика 1

1 

8 2 1 

2

.3. 

Законы сохранения 8 7 0 1 

2

.4. 

Статика. 4 4   

3.Молекулярная физика 1

0 

8 1 1 

4.Термодинамика 1 1 0 1 
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1 0 

5Электродинамика 1

3 

1

0 

    

5

.1. 

Электростатика 1

3 

1

2 

0 1 

6.Итоговое повторение  0 0  0 

ИТОГО: 6

8 

5

7 

 

4 

7 
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Физика на углубленном уровне 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по физике на углубленном уровне для 10 – 11 классов 

разработана в соответствии: с требованиями к результатам обучения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 

г. № 1897) и авторской программы «Физика. 10-11 классы» под редакцией А.А.Пинского, 

О.Ф.Кабардина, основной образовательной программы среднего  общего образования 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени Героя Социалистического Труда В. Н. Перегудова 

» г. Балаково Саратовской области.  Она конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта на углубленном уровне, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

разделов физики; определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Учебники: 

О.Ф. Кабардин; В.А. Орлов; Э. Е. Эвенчик;   «Физика 10","Физика 11» под 

редакцией А.А.Пинского, О.Ф.Кабардина /М.: Просвещение, 2017   

Сборники задач: 

1. Сборник задач по физике 10-11 под редакцией А.П. Рымкевича, издательство 

«Дрофа» 2008г. 

2. Физика самостоятельные и контрольные работы «Физика -10», «Физика-11», автор 

Л.А. Кирик. М.: Издательство «Илекса» г. 20016г. 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение физики на профильном уровне 

отводится 340 часов (170 часов в 10 классе, 170 часов в 11 классе), курс рассчитан на 5 

учебных часов в неделю. 

Планируемые результаты  

Личностные:   
– 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.  

– Метапредметныерезультаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
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– 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. 

4. Познавательные универсальные учебные действия 
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– 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. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

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

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

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

связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– - усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

    - использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента 

Содержание учебного предмета 

Физика и естественнонаучный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Моделирование явлений и процессов природы. 

Границы применимости физического закона.Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей.  

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого 

тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. 

Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение 

небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных 

системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон 

изменения и сохранения энергии. 
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Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела 

в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фазаколебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция 

волн. Звуковые волны. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл 

Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 

Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 

емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. 

Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 

Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 
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Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.  

 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление 

света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 

Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц.  

–  
Тематический план рабочей программы 

физика  

10-11 классы (углубленный курс) 

 

№

 

раздела 

 

Основное 

содержание 

1

0 

класс 

1

1 

класс 

В

сего 

из них 

лабора

торных работ 

контр

ольных 

работ 

1

. 

Методы 

научного познания и 

картина мира 

3  3 0 0 

2

. 

Механика 6

3 

 6

3 

3 3 

3

. 

Молекулярная 

физика 

3

3 

 3

3 

1 2 

4

. 

Термодинамик

а 

1

7 

 1

7 

0 1 

5

. 

Электродинам

ика 

5

1 

2

5 

7

6 

5 4 

6

. 

Механические 

и электромагнитные 

колебания и волны 

 7

2  

7

2  

4 3 

7

. 

Квантовая 

физика 

 4

8 

4

8 

0 1 
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 Итоговое 

повторение 

3 2

5 

2

6 

0 1 

ИТОГО: 1

70 

1

70 

3

40 

13 15 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план курса 

10 класс (углубленный) 

 

№

 п/п 

Наименование тем и разделов В

сего 

часов 

В том числе на 

у

роки 

л

абора-

торные 

работы 

контр

ольные 

работы 

1.Методы научного познания и 

картина мира 

3 2 0 0 

2.Механика 6

3 

   

2

.1. 

Кинематика -

18 

1

6 

1 1 

2

.2. 

Динамика -

26 

2

3 

2 1 

2

.3. 

Законы сохранения -

19 

1

8 

0 1 

3.Молекулярная физика 3

3 

3

1 

1 1 

4.Термодинамика 1

7 

1

6 

0 1 

5Электродинамика 5

1 

   

5

.1. 

Электростатика -

18 

1

7 

0 1 

5

.2. 

Законы постоянного тока -

16 

1

3 

3 1 

5

.3. 

Электрический ток в различных 

средах 

-

17 

1

5 

1 1 

6.Итоговое повторение 3 3 0  0 

ИТОГО: 1

70 

1

53 

 

8 

8 

 

 

 

Учебно-тематический план курса 

11 класс (углубленный) 

 

 

 

№ Наименование тем и разделов В В том числе на 
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 п/п сего 

часов 

у

роки 

л

абора-

торные 

работы 

контр

ольные 

работы 

1

. 

Магнитное поле и 

электромагнитная индукция 
2

5 

2

2 

1 2 

   2. Механические  и 

электромагнитные  колебания и волны 

7

2 

   

2

.1 

Механические колебания и волны -

17 

1

5 

1 1 

2

.2 

Колебательный контур, 

переменный ток, радиоволны 

-

25 

2

4 

0 1 

2

.3 

Оптика -

24 

2

0 

3 1 

2

.4 

Основы специальной теории 

относительности 

-

6 

6 0 0 

    3.Квантовая физика 4

8 

   

3

.1 

Квантовая теория и атомная 

физика 

-

18 

1

7 

0 1 

3

.2 

Ядерная физика -

25 

2

4 

0 1 

3

.3 

Элементарные частицы -

5 

5 0 0 

6.Итоговое повторение 2

5 

2

4 

0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ИТОГО:   1

70 

1

57 

5 8 
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Химия 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, основной образовательной 

программы среднего общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 

7имени Героя Социалистического Труда В.Н.Перегудова»  г. Балаково 

Саратовской области, примерной программы среднего  общего образования 

по химии,  федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ, 

программы по химии 10-11 кл  издательского центра «Дрофа».  Предлагаемая 

рабочая программа реализуется в учебниках химии и учебно-методических 

пособиях, созданных коллективом авторов под руководством Г.Е. Рудзитиса 

и Ф.Г. Фельдмана.  

Г.Е. Рудзитис и Ф.Г. Фельдман Химия 10 класс учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: Просвещение 2021   

  

Согласно основной образовательной программы среднего общего 

образования муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 7имени Героя 

Социалистического Труда В.Н.Перегудова»  г. Балаково Саратовской 

области на изучение химии отводится следующее количество часов: 10 класс 

– 68 ч., 11 класс –68 часов. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
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– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

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

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 
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– 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. 

– Успешность изучения учебного предмета связана с овладением 

основными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, 

применением полученных знаний при решении практических задач. 

– Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение 

базового курса и включает расширение предметных результатов и 

содержания, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять 

полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских 

задач в измененной, нестандартной ситуации; умение систематизировать и 

обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном уровне 

позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с получением, применением и переработкой веществ. 

– 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. 

- Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не определяет количество часов 

на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может 

изучаться.  

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

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

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 
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носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью 

их идентификации и объяснения области применения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

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

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

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

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 
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решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

 

 

II.Содержание тем учебного предмета 10 класса(68ч; 2ч. в неделю). 

Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей (6 часов). 

           Органические вещества. Появление и развитие органической 

химии как науки. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. Основные положения теории 

химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и 

изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и 

принципы образования названий органических соединений. 

 Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Предельные углеводороды (3 часа). 
            Предельные углеводороды (алканы). Строение молекулы 

метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на 

примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников 

тепла в промышленности и быту, изомеризации алканов. Цепные реакции. 

Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов. Нахождение в природе 

и применение алканов.  

Непредельные углеводороды (9 часов). 
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Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение 

молекулы этилена.sp–Гибридизация. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения.  Правило Марковникова. Высокомолекулярные 

соединения. Качественные реакции на двойную связь. Полимеризация 

этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

              Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как 

углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила 

(бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Изопрен (2-

метилбутадиен-1,3).  Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация 

каучука. Резина. Применение каучука и резины. Сопряжённые двойные 

связи. Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции 

присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

            Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Строение молекулы 

ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства (на примере ацетилена): 

реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, 

гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени 

для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

          Понятие о циклоалканах. 

Арены (4 часа). 

Арены (ароматические углеводороды). Бензол как представитель 

ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические 

свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Толуол. 

Изомерия заместителей. Применение бензола. Пестициды. Генетическая 

связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов(5 часов).  
Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. 

Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический 

крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные 

предельные спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. 

Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь. 

Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с 
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натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как 

способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Спиртовое 

брожение. Ферменты. Водородные связи. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина. 

             Фенол. Ароматические спирты. Строение молекулы фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Качественная 

реакция на фенол. 

Применение фенола. 

            Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная 

группа. Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. Получение и 

химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. Качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных 

альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. 

           Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). 

Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых 

кислот Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): 

реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 

этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Муравьиная кислота.Ацетаты. Представление о высших 

карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства 

сложных эфиров. Реакция этерификации.  Сложные эфиры как продукты 

взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных 

эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные 

эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их 

непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров 

как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 
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       Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства 

мыла. Синтетические моющие средства. 

Углеводы.Классификация углеводов. Моносахариды. Олигосахариды. 

Дисахариды. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. 

Брожение глюкозы. Фруктоза.  Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и 

целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее 

применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 

биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на 

примере ацетатного волокна. Ацетилцеллюлоза Классификация волокон. 

         Идентификация органических соединений. Генетическая связь 

между классами органических соединений. Типы химических реакций в 

органической химии. 

Азотсодержащие органические соединения (7 часов). 

        Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Амины. 

Аминогруппа. Анилин. Получение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Изомерия и 

номенклатура. Биполярный ион. Пептидная связь. Биологическое значение α-

аминокислот. Области применения аминокислот. Химические свойства 

аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. Белки как природные 

биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: 

гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных 

(цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. 

 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые 

основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Химия полимеров (8 часов). 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. Политетрафторэтилен. Термореактивные полимеры. 

Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. 

Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 11 класса(68 ч; 2ч. в неделю). 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (6 часов) 

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. 
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Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. 

Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона и 

периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. 

Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в 

периодической системе химических элементов водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое 

изменение валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества 

вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного из 

вступивших в реакцию или получившихся в результате реакции веществ. 

Тема 2. Строение вещества (8 часов) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. 

Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. 

Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины 

многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и 

металлических кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул 

изомеров, гомологов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной 

массовой долей исходного вещества. 

 

Тема 3. Химические реакции (7 часов) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон 

действующих масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. Принцип ЛеШателье. Производство серной 

кислоты контактным способом.  

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и 

температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для 

характеристики свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции. 
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Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

Тема 4.Растворы (11 часов) 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Практическая работа. Приготовление раствора с заданной молярной 

концентрацией 

Тема 5.Электрохимические реакции (5 часов) 

Химические источники тока. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. 

Тема 6. Металлы (14 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов.  

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов. 

Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида 

меди (II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты.Взаимодействие цинка и железа с растворами 

кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с 

коллекциями). 

Расчетные задачи.Расчеты по химическим уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода продукта реакции от теоретически возможного 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металл». 

 

Тема 7. Неметаллы (13 часов) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов. 
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Демонстрации.Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в 

кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их 

природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание 

хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

Тема 8. Химия и жизнь. (6 ч.) 

Химия в промышленности. Принципы химического производства. 

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. 

Производство чугуна. Производство стали. 

Химия в быту.Химическая промышленность и окружающая среда. 

 

Тематический план рабочей программы, 10 класс 

№

 раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем 

Количество учебных часов 

все

го 

из них, в соответствии 

со спецификой предмета, 

курса: 

контро

льных работ 

 

практиче

ских 

(лабораторных) 

работ 

1 Теоретические основы 

органической химии  (6 часов). 
6   

2 Тема 2. Предельные 

углеводороды (3 часа). 
3   

3 Тема 3. Непредельные 

углеводороды (алкены, алкадиены 

и алкины) (9 часов). 

9 
  

4 Тема 4. Арены 

(ароматические углеводороды) (4 

часа). 

4 
  

5 Тема 5. Природные 

источники и переработка 

углеводородов (5 часов). 

5 
  

6 Тема 6. Спирты и  фенолы 

7ч. 
7   

7 Тема 7. Альдегиды, кетоны 

и карбоновые кислоты 9ч. 
9   

8 Тема 8. Сложные эфиры. 

Жиры 3ч. 
3   

9 Тема 9. Углеводы 8ч. 8   
1

0 

Тема 10. Азотсодержащие 

органические соединения 7ч. 
7   

1 Тема 11. Химия полимеров 4   
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1 9ч. 

 Итого 68   

 

 

 

 

 

Тематический план рабочей программы, 11 класс 

№

 раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем 

Количество учебных часов 

все

го 

из них, в соответствии 

со спецификой предмета, 

курса: 

контро

льных работ 

 

практиче

ских 

(лабораторных) 

работ 

1 Важнейшие химические 

понятия и законы (6 ч) 
6   

2 Строение вещества (8 ч) 8   
3 Химические реакции (7 ч) 7   
4 Растворы (11 ч) 11   
5 Электрохимические 

реакции (5 ч) 
5   

6 Металлы (14 ч) 14   
7 Неметаллы (13 ч) 13   
8 Химия и жизнь (6 ч) 4   
 Итого 68   
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Химия на углубленном уровне 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 7имени Героя Социалистического Труда В.Н.Перегудова»  г. Балаково Саратовской 

области, примерной программы среднего  общего образования по химии,  федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном 

процессе в ОУ, программы по химии 10-11 кл  издательского центра «Дрофа».  Предлагаемая 

рабочая программа реализуется в учебниках химии и учебно-методических пособиях, созданных 

коллективом авторов под руководством О.С.Габриеляна.  

О.С. Габриелян, Химия. 10 класс. М.: Дрофа, 2010. 

О.С. Габриелян, Химия. 11класс. М.: Дрофа, 2010. 

Согласно основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 7имени Героя Социалистического Труда В.Н.Перегудова»  г. 

Балаково Саратовской области на изучение химии отводится следующее количество часов: 10 

класс – 102 ч., 11 класс – 102 часа. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  
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– 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.  

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

– Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 

химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач. 

– Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для решения практических и 

учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; умение 

систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном уровне 

позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с 

позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с получением, применением и переработкой веществ. 

– 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. 

- Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 

которых предмет может изучаться.  

Предметные результаты обучения 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 

атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 
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– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  идентификации 

и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ 

и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

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

современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

 

Содержание учебного курса рабочей программы 

Основы органической химии, 10 класс, 102 ч., 3 часа в неделю 

– Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место 

и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и 

органических веществ. 

– Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств 

веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 

группе. Принципы классификации органических соединений. Международная номенклатура и 

принципы образования названий органических соединений. 

– Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. 

Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и 

гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный 

механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

– Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp
3
-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая 

номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов. 

Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства алканов: галогенирование, 

дегидрирование, термическое разложение, крекинг как способы получения важнейших 

соединений в органическом синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. 

Механизм реакции свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. 

Нахождение в природе и применение алканов. 

– Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, 

пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым размером 

цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. 

– Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp
2
-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. 

Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, 

пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Реакции 

электрофильного присоединения как способ получения функциональных производных 

углеводородов. Правило Марковникова, его электронное обоснование. Реакции окисления и 

полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 
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Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение 

алкенов. 

– Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в 

молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. 

Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства 

алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического 

каучука. Вулканизация каучука. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их 

свойства и применение. Получение алкадиенов. 

– Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура. 

Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические свойства 

алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как способ получения полимеров 

и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Получение ацетилена пиролизом 

метана и карбидным методом. Применение ацетилена. 

– Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая 

формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции 

электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как доказательство 

непредельного характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. Особенности химических 

свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные эффекты 

заместителей. Применение гомологов бензола. 

– Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных одноатомных 

спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей, внутри- и 

межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Получение этанола: 

реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин 

как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

– Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом натрия, 

бромом). Получение фенола. Применение фенола. 

– Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных 

альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной группы. Гомологический 

ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физические свойства 

предельных альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; 

качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 

промышленных сточных водах. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, 

гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. Особенности 

реакции окисления ацетона. Применение ацетона. 

– Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими 
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кислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном 

радикале на силу карбоновых кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. 

Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, 

первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, 

уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая 

изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот. 

– Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая 

изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции 

этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры 

как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их 

состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. 

Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых 

кислот. Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.  

– Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в 

природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, 

алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства 

наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их 

строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза 

как биологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с 

йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания).  Химические 

свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль 

углеводов. Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.  

– Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

– Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное 

строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические основания: 

реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель ароматических аминов. 

Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами 

предельного ряда. Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной водой, 

окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных 

углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в фармацевтической промышленности. 

Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 

– Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. Гомологический 

ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Физические свойства 

предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез 

пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Основные 

аминокислоты, образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза белков. 

– Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное 

строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые 

кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль 

нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

– Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных соединений: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Классификация полимеров. 

Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения 

молекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие органические полимеры. 

Композитные материалы. Перспективы использования композитных материалов. 

Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их 
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строение, свойства. Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция для 

проводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, 

хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных 

материалов. 

11класс, 102 ч., 3 часа в неделю 

Теоретические основы химии 

– Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. Квантовые 

числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом 

наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения энергетических 

уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация химических 

элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные 

электроны. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. Мировоззренческое и научное значение 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых 

химических элементов. 

– Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее 

разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.  

– Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

– Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих 

веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. 

– Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных факторов: 

концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения 

равновесия в технологических процессах. 

– Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и титрование. 

– Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах. Применение гидролиза в промышленности. 

– Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. Диаграмма 

Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы электронного и электронно-

ионного баланса. Гальванический элемент. Химические источники тока. Стандартный 

водородный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. Направление окислительно-восстановительных реакций. Электролиз 

растворов и расплавов солей. Практическое применение электролиза для получения щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 

металлов от коррозии.  

Основы неорганической химии 

– Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и калия. 

Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение в 

природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. Комплексные соединения 

алюминия. Алюмосиликаты. 
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– Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения атомов. 

Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и гидроксиды этих 

металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие соли. 

Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления. Комплексные 

соединения хрома. 

– Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применение угля. 

Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь как адсорбент. 

Наноструктуры. Мировые достижения в области создания наноматериалов. Электронное 

строение молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. Биологическое действие 

угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Круговорот 

углерода в живой и неживой природе. Качественная реакция на карбонат-ион. Физические и 

химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и 

их соли. Силикатные минералы – основа земной коры. 

– Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на ион 

аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства, 

применение. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и полифосфорные 

кислоты. Биологическая роль фосфатов. 

– Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства концентрированной 

серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы. 

– Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. Применение галогенов и их 

важнейших соединений. 

– Благородные газы. Применение благородных газов. 

– Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших 

оксидов и гидроксидов. 

– Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Химия и жизнь 

– Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ, 

синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного познания. 

Математическое моделирование пространственного строения молекул органических веществ. 

Современные физико-химические методы установления состава и структуры веществ. 

– Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, 

разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. 

Пищевые добавки. Основы пищевой химии.  

– Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 

– Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсектициды. 

Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии.  

– Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

– Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах получения 

химических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). Промышленная 

органическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и побочных 

продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Черная и цветная 

металлургия. Стекло и силикатная промышленность. 

– Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. 

Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

– Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 
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– Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Типы расчетных задач: 

– Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

– Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

– Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси). 

– Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

– Расчеты теплового эффекта реакции. 

– Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

– Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Практические работы: 

– Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

– Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

– Идентификация неорганических соединений. 

– Получение, собирание и распознавание газов. 

– Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

– Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

– Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений». 

– Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 

– Получение этилена и изучение его свойств. 

– Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

– Исследование свойств белков.. 

– Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

– Синтез сложного эфира. 

– Гидролиз углеводов. 

– Устранение временной жесткости воды. 

– Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

– Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

 

Формы контроля: 

 Контроль знаний, умений и навыков обучающихся - важнейший этап учебного процесса, 

выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В 

структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием 

учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает 

систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения 

знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. 

Они представляются в виде требований к подготовке обучающихся. Для контроля уровня 

достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля как предварительный, 

текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: выборочный контроль, 

фронтальный опрос, задание со свободным ответом по выбору учителя, задание по рисунку, 

ответы на вопросы в учебнике, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, 

самостоятельная проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, 

компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работу результатов 

выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради.  

Контроль уровня знаний обучающихся предусматривает проведение практических, 

самостоятельных и контрольных работ. 
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Тематический план рабочей программы, 10 класс 
 

№

 раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем 

Количество учебных часов 

все

го 

из них, в соответствии 

со спецификой предмета, 

курса: 

контро

льных работ 

 

практиче

ских 

(лабораторных) 

работ 

1 ВВЕДЕНИЕ 
10 1 1 

2  СТРОЕНИЕ  И КЛАССИФИКАЦИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. 7 1  

3  ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
2   

4  УГЛЕВОДОРОДЫ 
23 1 1 

5  СПИРТЫ И ФЕНОЛЫ 
12 1 1 

6  АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ 
6 1 1 

7  КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ, СЛОЖНЫЕ 

ЭФИРЫ, ЖИРЫ. 12 1 2 

8 УГЛЕВОДЫ 
9 1 1 

9 АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ 

НАХОЖДЕНИЕ В ПРИРОДЕ 12 1 1 

1

0 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 4   

1

1 

ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ 

КУРСА «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ». 5   

 Итого 102 8 8 
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 раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем 

Количество учебных часов 

все

го 

из них, в соответствии 

со спецификой предмета, 

курса: 

контро

льных работ 

 

практиче

ских 

(лабораторных) 

работ 

1 
Повторение 6   

2 СТРОЕНИЕ АТОМА И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ 9 2  
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ЗАКОН Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

3 СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА  17 2 1 

4 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 22 1 2 

5 ВЕЩЕСТВА И ИХ  СВОЙСТВА 34 1  

6  Химический практикум  4 1 4 

7 ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 4   

8 ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ 

КУРСА ОБЩЕЙ ХИМИИ 

4   

 Итого 102 7 7 
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Биология 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учителя составлена на основе Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного стандарта среднего общего образования,   

основной образовательной программы среднего общего образования муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 имени Героя Социалистического Труда В.Н.Перегудова»  г. Балаково Саратовской 

области, примерной программы среднего общего образования по биологии,  федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО  РФ к использованию в 

образовательном процессе в ОУ. 

Учебник, авторы: для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Базовый 

уровень/ А.А.Каменский, Е.К.Касперская, В.И. Сивоглазов – М.: Просвещение, 2021г. 

На изучение биологии на базовом уровне отводится 136 часов, в том числе 68 часов 

в 10 классе и 68 часов в 11 классе. Согласно основной образовательной программы 

среднего общего образования муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Социалистического 

Труда В.Н.Перегудова»  г. Балаково Саратовской области рабочая программа 

предусматривает  обучение биологии в объеме 2 часа в неделю в каждом классе. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Биология»  является усвоение содержания предмета 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования и основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Задачами учебного предмета являются: 
 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Виды и формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, тест, лабораторная работа, практическая работа. 
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Программа предмета «Биология» рассчитана на два года. Общее количество часов 

на уровне основного общего образования составляет 136 часов со следующим 

распределением часов по классам: 10-й класс – 68 часов; 11– й класс 68 часов. 

 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 10-11 КЛАССЕ. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
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возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

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

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 
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 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. 

 

 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 
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 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

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

биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 
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 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. 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Базовый уровень 

10 КЛАСС. 

РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЯ КАК КОМПЛЕКС НАУК О ЖИВОЙ 

ПРИРОДЕ(3час) 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Биологические системы
1
. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

РАЗДЕЛ 2. КЛЕТКА (30 час) 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Химический состав клетки. Роль неорганических и 

органических веществ в клетке и организме человека. Строение клетки. Основные части и 

органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение 

и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы 

ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Контрольные работы 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМ (29 час) 
Организм – единое целое. Многообразие организмов.Обмен веществ и превращения 

энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, 

животных, бактерий. Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа 

роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 
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представления о гене и геноме. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и 

селекции. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Генетика – 

теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия 

и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Контрольные работы 

Повторение 6ч 

 

 

11 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ (24 час) 
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 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. 

Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Контрольные работы 

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (15 час) 
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция 

человека. Происхождение человеческих рас. 

Контрольные работы 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ( 18часов) 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде. 

 

 

Контрольные работы 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ (11 ч) 
 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

10 класс 

№ 

у

рока 

Наименование раздела, тема урока. Количество 

часов, отводимых на 

тему 
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1 Биология как комплекс наук о живой природе 3 

2 Клетка. 30 

3 Организм 30 

4 Повторение  5 

В

сего 

за 

год. 

 68 

 

11 класс 

№ 

у

рока 

Наименование раздела, тема урока. Количество 

часов, отводимых на 

тему 

1 Теория эволюции 24 

2 Развитие жизни на земле 15 

3 Организм и окружающая среда 18 

4 Повторение Подготовка к ЕГЭ 11 

В

сего 

за 

год. 

 68 
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Биология базовый уровень 
Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя составлена на основе Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного стандарта среднего общего образования,   

основной образовательной программы среднего общего образования муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Героя Социалистического Труда В.Н.Перегудова»  г. Балаково Саратовской области, 

примерной программы среднего общего образования по биологии,  федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) МО  РФ к использованию в образовательном 

процессе в ОУ. 

Программа, авторы: И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова. Программа 

для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология 10-11 кл. (М: Дрофа, 2014) . На 

изучение биологии на базовом уровне отводится 68 часов, в том числе 34 часа в 10 классе и 

34 часа в 11 классе. Согласно основной образовательной программы среднего общего 

образования муниципального  автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени Героя Социалистического Труда В.Н.Перегудова»  г. 

Балаково Саратовской области рабочая программа предусматривает  обучение биологии в 

объеме 1 час в неделю в каждом классе. 

Учебники, реализующие рабочую программу в 10-11 классах:  

И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова. Биология 10, 11 кл. (М: 

Издательский центр: «Вентана-Граф» 2018) 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

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. 

– 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; 
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Метапредметные результаты обучения: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
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Предметные результаты обучения 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 

Содержание учебного курса рабочей программы 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

 

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации 

в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.  

 

Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 
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Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

 

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

 

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость 

и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Планируемые результаты изучения учебного    предмета 

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; 
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– 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. 

– 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; 

 

Формы контроля: 

         Контроль знаний, умений и навыков обучающихся - важнейший этап учебного 

процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с 

содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности 

предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; 

проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как 

планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке 

обучающихся. Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды и 

формы контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы 

контроля: выборочный контроль, фронтальный опрос, задание со свободным ответом по 

выбору учителя, задание по рисунку, ответы на вопросы в учебнике, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 

проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, 

компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работу 

результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради.  

Контроль уровня знаний обучающихся предусматривает проведение практических, 

самостоятельных и контрольных работ. 

Тематический план рабочей программы, 10 класс 

 

№

 раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем 

Количество учебных часов 

все

го 

из них, в соответствии 

со спецификой предмета, 

курса: 

контро

льных работ 

 

практиче

ских 

(лабораторных) 

работ 

I Введение в курс биологии 

10-11 класса 
5 

 
 

1 Биология как наука и ее 

прикладное значение 

2 
 

 

2 Общие биологические 

явления и методы их исследования 

3 
 

 

II Биосферный уровень 

организации жизни 
10 
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Тематический план рабочей программы, 11 класс 

 

1 Учение о биосфере 1 
 

 

2 Происхождение живого 

вещества 

4 
 

 

3 Биосфера как глобальная 

биосистема 

2 
 

 

4 Условия жизни в биосфере 3 
1 

 

III Биогеоценотический уровень 

организации жизни 
7 

 
 

1 Природное сообщество как 

биогеоценоз и экосистема 

5 
 

 

2 Многообразие биогеоценозов 

и их значение 

2 
 

 

IV Популяционно-видовой 

уровень организации жизни 
12 

 
 

1 Вид и видообразование 4   

2 Происхождение и этапы 

эволюции человека 

2   

3 Учение об эволюции и его 

значение 

4 1  

4 Сохранение биоразнообразия 

– насущная задача человечества 

2   

 

 

Итого 34 2  

№

 раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем 

Количество учебных часов 

все

го 

из них, в соответствии 

со спецификой предмета, 

курса: 

контро

льных работ 

 

практиче

ских 

(лабораторных) 

работ 

I Организменный уровень 

жизни 
17 
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1 Организм как биологическая 

система 

4 
 

 

2 Размножение и развитие 

организмов 

1 
 

 

3 Основные закономерности 

наследования признаков 

7 
 3 

4 Основные закономерности 

изменчивости 

3 
1 

 

5 Селекция и биотехнология 

на службе человечества 

2 
 

 

II Царство Вирусы, его 

разнообразие и значение 
1 

 
 

III  Клеточный уровень 

организации жизни 
9 

 
 

1 Строение живой клетки 6 
 

 

2 Процессы 

жизнедеятельности клетки 

3 
 

 

IV Молекулярный уровень 

организации жизни 
7 

 
 

1 Молекулярный состав живых 

клеток 

4 
 1 

2 Химические процессы в 

молекулярных системах 

3 1  

 

 

Итого 34 2 4 
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ИНФОРМАТИКА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя составлена на основе Закона «Об образовании Российской 

Федерации», Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, образовательной программы основного общего образования муниципального 

автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  №7» г. 

Балаково Саратовской области, примерной программы основного общего образования по 

предмету «Информатика» в 10 классе составлена на основе  примерной учебной программы 

по информатике и ИКТ для 10 классов (автор Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.). 

 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного  авторами учебника,   

Информатика 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень)/ Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. - М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015;  

Согласно основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения ««Средняя 

общеобразовательная школа  №7 имени Героя Социалистического Труда В.Н. 

Перегудова» г. Балаково Саратовской области. 

На изучение информатики в 10 классе отводится  по 1 часа в неделю (34 ч в год). 

Цели реализации программы учебного предмета: 

1) формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и  информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

2) совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 

навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

3) воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной 

деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

 

 Задачи реализации программы учебного предмета: 
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4) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

5) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

6) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

7) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

8) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

       

Общая характеристика курса информатики 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 10–11 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

 

Раздел 1. Теоретические основы информатики 

 

Через  содержательную линию «Информационное моделирование» (входит в раздел 

теоретических основ информатики)  в значительной степени проявляется метапредметная 

роль информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным предметным областям, а 

информатика предоставляет для их решения свою методологию и инструменты. 

Повышенному (по сравнению с основной школой) уровню изучения вопросов 

информационного моделирования  способствуют  новые знания, полученные 

старшеклассниками в изучении других дисциплин, в частности, в математике. 

Раздел 2. Средства информатизации 
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 Средства информатизации - совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных средств, программного, дидактического, методического, 

психологического, эргономического и другого вида обеспечения, способствующая 

результативному функционированию образовательной системы с целью подготовки 

компетентных специалистов. Информационные технологии и телекоммуникационные 

средства - это прежде всего совокупность знаний компьютерной техники и систем связи, 

предназначенных для накопления, обработки, поиска, передачи и эффективного внедрения 

знаний в производство, управление и другие сферы жизни общества, в том числе и в систему 

образования. 

 

Раздел 3. Интернет 

В разделе посвященном интернету, ученики получат полные знания о техническом и 

программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о функционирующих на их 

базе информационных службах и сервисах. В этом же разделе ученики ознакомятся с 

основами построения сайтов, освоят работу с одним из высокоуровневых средств для 

разработки сайтов (конструктор сайтов). 

Раздел  4. Информационные технологии 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, таким как Информационные 

системы и базы данных ученики приобретают новые знания о возможностях ИКТ и навыки 

работы с ними, что приближает их к уровню применения ИКТ  в профессиональных 

областях. В частности, большое внимание  в курсе уделяется развитию знаний и умений в 

разработке баз данных. В дополнение к курсу основной школы изучаются методы 

проектирования  и разработки многотабличных БД и приложений к ним. Рассматриваемые 

задачи дают представление о  создании   реальных производственных информационных 

систем. 

Раздел  5. Социальная информатика 

 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной школе, 

раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права, 

информационной безопасности. В разделе, посвященном Интернету, ученики получают 

новые знания о техническом и программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, 

о функционирующих на их базе информационных службах и сервисах. В этом же разделе 
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ученики знакомятся с основами сайтостроения, осваивают работу с одним из 

высокоуровневых средств для разработки сайтов (конструктор сайтов). 

Предполагаемые результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

 умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

 проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; 

 создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

 создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 

школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать программу под 

конкретные условия; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 
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 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Система оценки достижений учащихся 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей.   

 1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях 

 2.  Основными формами проверки знаний и умений учащихся по информатике являются  

письменная контрольная  работа, устный опрос и практическая работа на компьютере. При 

оценке ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. 

Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

  3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  

ошибкой, если  она  свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 

умениями, указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие 

о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении    основных знаний и умений или 

об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или 

способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. Граница между 

ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах 

допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое 

время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач и практических работ. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, 

если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись грамотны 

и отличаются последовательностью и аккуратностью.  Решение задачи считается безупречным, 

если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и  преобразования, получен верный 

ответ, последовательно и аккуратно записано решение. Практическая работа выполнена 

безупречно, если в процессе выполнения получен нужный результат, при соблюдении техники 

безопасности. 
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5.  Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок:  2   (неудовлетворительно), 

3  (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком развитии учащегося; за решение более 

сложной задачи или ответ на более     сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий 

Критерий оценки устного ответа 

Оценка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

Оценка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

Оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. Или отсутствия ответа. 

 

Критерий оценки практического и письменного задания 

Оценка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 

2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Оценка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Оценка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя или работа не выполнена. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Результаты изучения информатики в 10 классе: 

Раздел 1. Теоретические основы информатики 

 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять понятия «информация», «информационный 

объект»; 

 приводить примеры и совершать передачу, хранение и обработку информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 классифицировать системы по их видам; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 

 

Раздел 2. Средства информатизации 

 

Выпускник научится: 

 моделировать зависимости между величинами; 

 писать программы на языке Pascal с использованием функций, разветвленных 

алгоритмов, логических величин, циклов, и массивов данных; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 различать различные типы данных. 

 

Раздел 3. Интернет 
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Выпускник научится: 

 различать аппаратные средства и каналы связи; 

 работать с коммуникационными службами интернета»; 

 производить поиск информации в интернете; 

 создавать сайт: изменять глобальные настройки страницы, создавать текстовые 

гиперссылки, создавать таблицы и списка на web-странице. 

 

Раздел  4. Информационные технологии 

 

Выпускник научится: 

 понимать, что такое система и различать модели систем; 

 проектировать, создавать и работать с базами данных; 

 создавать запросы различной сложности; 

 составлять логические условия выбора данных. 

Раздел  5. Социальная информатика 

 

Выпускник научится: 

 различать и классифицировать информационные ресурсы; 

 понимать понятие информационное общество; 

 понимать, как происходит правовое регулирование в информационной сфере; 

 выделять проблему информационной безопасности и сформировать свое мнение на ее 

счет. 

 Перечень учебно — методического  комплекта: 

1.Информатика: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2015. 

2. Информатика: 10 класс: рабочая тетрадь/ Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. 

– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2014. 

3. Информатика: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2015. 

4. Информатика: 11 класс: рабочая тетрадь / Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. 

Ю. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2014. 

5. Информатика. 10–11 классы: методическое пособие/ Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Печатные пособия. 

1.Таблицы и схемы. 
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Информационные средства. 

1.Интернет 

Технические средства обучения 

1.Стационарный компьютер 

2.Принтер 

3.Проектор 

4. Интерактивная доска 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый)  разработана в соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утверждена Министерством просвещения 

Российской Федерации 24.12.2018;  

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" . 

           - Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени Героя Социалистического Труда В.Н. 

Перегудова» г. Балаково Саратовской области; 

- Авторская программа  Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый  уровень : рабочая программа. 10–11 классы : учебно-методическое пособие / С. В. 

Ким. — М. :  Вентана-Граф, 2019. — 105 с. — (Российский учебник). 

            - Учебник Ким С.В.,Горский В.А., Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 10-11, ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ" 

          

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

базовом уровне в 10-11 классах отводится 68 часов в год, из расчета 1 час в неделю в 

каждом классе: 

 10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год, по окончании 10 класса проводятся 

учебные сборы по основам военной службы (35 часов); 

 11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана 

способствовать освоению учащимися теоретических знаний и практических умений в 

обеспечении личной и общественной безопасности в настоящем и будущем, в 

формировании культуры безопасного поведения и деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей. 

 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета ОБЖ 

 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на 

основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, 

определяющих качество формирования индивидуальной культуры здоровья и 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности  и   осознанной   мотивации в следовании 

правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил 
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безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с 

целью совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, 

здоровья других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-

смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих 

личностную и гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, 

соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с людьми в 

поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

предполагают формирование универсальных учебных действий, определяющих 

развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: умения 

познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией, поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 

проблему (задачу); 

• 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; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

планировать — 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; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и  

других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании си- туаций по мерам 

первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию 

здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной 

ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства;  

 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проект- ной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для 

определения новых познавательных задач и средств их достижения; 
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• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 
 

Предметные результаты: 

предполагают формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления 

на основе научных представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о 

подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; 

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

о социально-демографических и экологических процессах на территории России; о подготовке 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие 

экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий. 

 

в ценностно-ориентационной сфере: 
ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной 

культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, 

антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, 

выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения;  

осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений. 

 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности 

здоровья, адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи 

об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно 

необходимые действия по минимизации по- следствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной 

ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и 

среды обитания (жизнедеятельности); 

 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими 

устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 
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• накопление опыта физического и психического совершенствования 

средствами спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при 

развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы 

выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять 

профилактику утомления и дистресса здоровыми способами физической 

активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях 

физической культурой и в экстремальных ситуациях. 
 

Содержание курса 

 

         В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены положения 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности личности, общества и государства. За основу проектирования структуры и 

содержания программы курса принят модульный принцип ее построения и принцип «мини- макса» к 

отбору и наполнению учебно-познавательной информацией. 

         Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного маршрута 

старшеклассника в образовательном пространстве реальной и виртуальной информации по 

вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, экологическое мировоззрение и 

мотивация, научно-практические знания и умения — основные ресурсы культуры безопасности. 

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, охватывающих весь объем 

содержания курса ОБЖ,  а принцип «минимакса» положен в основу структурирования учебной 

информации каждого раздела.  

Модульный принцип позволяет: 

— эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по 

формированию культуры безопасности жизнедеятельности старшеклассников с 

учетом ресурсных возможностей разных типов организаций основного 

образования и особенностей среды жизнедеятельности населения разных 

регионов России; 

— обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и 

преемственность содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в средних и 

старших классах школы; 

— разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, 

продуктивном, творческом уровнях, используя методы шкалирования, балльно-

рейтинговой оценки, кредитно-модульной, экспертной оценки портфолио, 

позволяющие проследить продвижение школьника на индивидуальном 

образовательном маршруте по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности. 
Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»: 

— в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие 

условные границы компетентности школьника по изучаемой теме (максимум); 

— в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия, 

определяющие обязательный для школьника минимум теоретико-практических 
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знаний, требуемый для прохождения итогового контроля по изучаемой теме в 

форме тестирования, собеседования, презентации учебно-исследовательской 

работы, экзамена. 

Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности и 

культуры безопасности жизнедеятельности личности не за счет роста объема 

учебно-познавательной информации, а за счет ее повторения, обобщения и 

систематизации знаний всех школьных предметов. 
Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 

- основы безопасности личности, общества, государства в современной 

среде обитания; 

- основы обороны государства и военная безопасность; 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Каждый модуль программы – это раздел содержания курса ОБЖ, который состоит из нескольких 

частей (глав). Каждая глава включает пять тем (параграфов). Содержание учебного материала в 

каждом классе представлено в форме опорного конспекта (всего 34 темы), в котором кратко 

изложены ключевые понятия, основные характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций, научные 

подходы к теории безопасности жизнедеятельности, вопросы, задания, примерная тематика учебно-

исследовательской работы школьников, рекомендации специалистов по предупреждению опасных 

ситуаций и безопасному поведению населения. Раздел завершается самопроверкой теоретической 

готовности ученика по ключевым вопросам. 

 

Содержание курса. 10 класс 
 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
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характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства 
 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 

опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и 

территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы 

риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем. 

 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и по- рядок. Правила 

оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при 

ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

 

Содержание курса. 11 класс 
 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 
 

Глава 1. Научные основы формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания 
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий. Общенаучные методологические подходы  к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности чело- века в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе 

«человек — среда обитания». 
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Глава 2. Комплекс  мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности 
Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 
Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм   и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. 

Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства 
 

Глава 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз 
Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы 

военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 
Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории  России: 

борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 

движения. 

 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая 

помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических 

и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. Первая помощь  при  отравлении  никотином, алкоголем, 

лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

В основе педагогического процесса могут применяться формы организации учебной 

деятельности: 

 Комбинированный урок; 
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 Урок-лекция; 

 Урок-практикум; 

 Урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУН); 

На большей части учебных занятий используется самостоятельная интеллектуальная 

и практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, 

индивидуальной формой работы школьников. Повышению качества обучения в 

значительной степени способствует правильная организация проверки, учета и контроля 

знаний учащихся. По предмету ОБЖ  предусмотрены: 

1. Тематический срез знаний; 

2. Тематическое бумажное или компьютерное тестирования; 

3. Устные ответы, с использованием иллюстративного материала; 

4. Письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям; 

5. Итоговые контрольные работы; 

6. Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные 

проекты). 

 Тематическое планирование 

10 класс. 

№ Название раздела, темы Количес

тво часов 

Р

аздел 1. 

Основы безопасности личности, общества, 

государства 

14 

Г

лава 1 

Научные основы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. 

5 

Г

лава 2 

Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства 

5 

Г

лава 3 

Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных ситуациях 

4 

Р

аздел 2. 

Военная безопасность государства 10 

Г

лава 4 

Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность 

5 

Г

лава 5 

Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз 

5 

Р

аздел 3. 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

10 

Г

лава 6 

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные 

и неинфекционные заболевания. 

5 

Г

лава 7 

Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях. 

5 

Итого: 34 

По окончании 10 класса проводятся учебные сборы по основам военной 

службы продолжительностью 35 часов 

 

11 класс. 

№ Название раздела, темы Количес

тво часов 

Р

аздел 1 

Основы комплексной безопасности личности, 

общества, государства 

14 

Г

лава 1 

Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

5 

Г Комплекс мер взаимной ответственности личности, 5 
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лава 2 общества, государства по обеспечению безопасности. 

Г

лава 3 

Экстремальные ситуации безопасность человека.   4 

Р

аздел 2 

Военная безопасность государства 10 

Г

лава 4 

Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз. 

5 

Г

лава 5 

Особенности военной службы в современной 

Российской армии. 

5 

Р

аздел 3 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

10 

Г

лава 6 

Основы здорового образа жизни Демографическая 

ситуация в России. 

5 

Г

лава 7 

Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях. 

5 

Итого: 34 
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Право 
 

Пояснительная записка 

         Рабочая   программа разработана на основе Закона «Об образовании РФ», «Федерального государственного 

стандарта среднего общего образования. 2010» по предмету «Право», утвержденный приказом Министерства образования 

РФ от 5 марта 2004 г. № 1089;  Образовательной программы среднего общего образования муниципального автономного 

образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Героя Социалистического Труда 

В.Н.Перегудова»  г. Балаково Саратовской области, Примерной программы среднего общего образования по праву,  

Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном 

процессе в ОУ, примерной программы среднего общего образования (углубленный уровень), программы «Право. 10 – 11 

класс» (под редакцией А.Ф. Никитина). 

Рабочая программа  для 10-11 классов ориентирована на использование  следующих  учебников:  
учебник А.Ф. Никитин. Право 10 - 11 кл. М., Дрофа, 2018 г. 
методическое пособие «Основы государства и права»10 – 11 кл. А.Ф.Никитин. – М.: Дрофа 2012 г. 

 

- Согласно основной образовательной программы муниципального автономного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Героя Социалистического Труда В.Н.Перегудова »  г. Балаково 

Саратовской области на изучение права в 10 классе отводится 2 ч. в неделю (68 ч. в год); 

- Согласно основной образовательной программы муниципального автономного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Героя Социалистического Труда В.Н.Перегудова»  г. Балаково 

Саратовской области на изучение права в 11 классе отводится 2 ч. в неделю (68 ч. в год); 

Предполагаемые результаты обучения обществознания в средней общеобразовательной школе: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 
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– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических 

лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования 

и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения 

военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 
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– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 
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– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Планируемые результаты изучения Права 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

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

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

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

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

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 



 
 

68 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-правленной деятельности; 

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

Метапредметные результаты: 

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

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

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

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

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

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 
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8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

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

Предметные результаты: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических 

лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования 

и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;  
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– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения 

военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 
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Содержание учебного курса «Право» 10 -11 класс (136 часов) 

10 класс (68 часов) 

  Блок №1. История и теория государства и права (21 час.) 

Связь и зависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и права: теологическая, 

патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

Развитие права в России до 19 века. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-символического мышления. 

Первые памятники философско-правовой мысли.  Русская правда. Судебник 1497г. Соборное Уложение 1649г. 

Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в 19-начале 20 века. Совершенствование 

правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М.М.Сперанского. Совершенствование системы управления, 

издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Николаем I.  Отмена крепостного права. Реформы 

местного самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале 20 века. Манифест 17 октября 1905г. Деятельность 

государственной думы. Основные государственные законы – конституционные законы России. 

Советское право 1917-1953г.г. Замена права «революционным правосознанием». Революционный террор. Репрессии 30-х 

г.г. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. 

Советское право 1954-91г.г. Критика культа личности. Консервация административно-командной системы управления. 

Начало правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977г. Кризис общества «развитого 

социализма». 

Реформа российского права после 1991г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в модернизированное государство с 

рыночной экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение 

приватизации в стране. Принятие Конституции РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ и др. 
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БЛОК №2.Вопросы теории государства и права (13 часов) 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к рассмотрению сущности 

государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное 

право. Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. 

Гарантированность прав человека. 

БЛОК №3.Конституционное право (22 часа) 

Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его виды и источники. Конституционная система. 

Понятие конституционализма. 

Конституционный кризис начала 90-х г.г. Принятие Конституции РФ и ее общая характеристика. Достоинства и 

недостатки Основного закона России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Содержание вступительной части Конституции. Российская 

Федерация - демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Социальное 

государство. Светское государство. Человек, его права и свободы – высшая ценность. Многонациональный народ России – 

носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления  государственной власти. Прямое действие Конституции 

РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов Федерации. Целостность и неприкосновенность территории 

Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства.  Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина. Полномочия  
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Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешение его от должности. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской политической традиции. Парламентаризм. 

Две палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и Государственная дума, их состав и способы формирования. 

Комитеты и комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и 

вступления в силу законов РФ. 

Правительство РФ, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение 

полномочий Правительства РФ. 

Судебная власть в РФ. Судебная  система: федеральные суды и суды субъектов  РФ. Принципы судопроизводства. 

Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный 

прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность 

местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование местного самоуправления. 

БЛОК №4.Права человека (10 часов) 

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей 

декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание международного Билля о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. Равенство перед законом. 

Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. Право на свободу совести. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право принимать 

участие в управлении своей страной непосредственно или через избранных представителей. 
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Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на социальное обеспечение и на 

осуществление прав в экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право 

на отдых. Право на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Принципы  демократических выборов. Избирательное 

законодательство. 

Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная.    

Итоговое повторение (2 часа) 

11 класс (68 часов) 

Блок №1. Гражданское, налоговое и семейное право (28 часов) 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский Кодекс РФ, его содержание и особенности.  

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. Право 

собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы 

приобретения права собственности. Прекращение права собственности. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограничено 

дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель  и предпринимательская 

деятельность. Виды предприятий. 

Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда. 
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ПОНЯТИЕ НАЛОГА, СБОРА, ПОШЛИНЫ. НАЛОГОВОЕ ПРАВО. СИСТЕМА НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. НАЛОГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

АУДИТ. 

 Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество.             

 Декларация о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и   уголовная 

ответственность. 

 Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Лишение, ограничение, восстановление родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека. 

Попечительство. 

Блок№2 Трудовое право (16 часов) 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника 

и работодателя. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Трудовая книжка. Коллективный договор. 

Стороны и порядок заключения трудового договора. 

Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, 

дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана 

труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки 

возмещения ущерба. 
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Блок №3 Административное право (6 часа) 

Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. Административная 

ответственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. Административные наказания и их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Блок №4 Уголовное право (6 часов) 

Понятие преступления. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. 

Категория преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы преступлений.  

Понятие уголовной ответственности, ее основания. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Ответственность несовершеннолетних. Меры 

процессуального принуждения. Досудебное производство. Судебное производство.   Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.  

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и порядок обращения в Конституционный суд РФ. Правовые 

последствия принятия решения Конституционным судом РФ.  

Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений.  

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

Профессиональной юридическое образование.  Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная этика. Юридические 

профессии: судьи и адвокаты. Юридические профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Блок № 5 Процессуальное право (6 часов) 

Гражданское процессуальное право. Арбитражный процесс, кассационный суд, арбитражный апелляционный суд. Уголовное преследование, задержание 

меры пресечения, предварительное расследование, судебные разбирательства, судебное следствие, суд присяжных заседателей. Конституционное 

судопроизводство, конституционный суд. 

Блок №5 Правовая культура (6 час.) 

 Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствование правовой культуры. 

 

Учебно-тематический план по курсу «Право» в 10 классе (68 час.) 

№ Наименование раздела, темы  Кол-во 

часов 
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1 Введение.  Роль и значение права. 2 

2 Из истории государства и права  19 

3 Вопросы теории государства и права  13 

4 Конституционное право   22 

5 Права человека  6 

6 Избирательное право и избирательный процесс  4 

7 Итоговое повторение. 2 

8 ВСЕГО 68ч 

 

Учебно-тематический план по курсу «Право» в 11 классе (68 час.) 

№ Тема Количест

во час. 

1 Гражданское право  14 

2 Налоговое право    10 

3 Семейное право 4 

4 Трудовое право              16 

5 Административное право  6 

6 Уголовное право  6 

7 Процессуальное право 6 

7 Правовая культура 6 

 ВСЕГО 68 Ч 
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14. Основы российского права. М.: Инфра-М----Норма, 1997. 
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Экономика 
Пояснительная записка 

         Рабочая   программа разработана на основе Закона «Об образовании РФ», «Федерального государственного 

стандарта среднего общего образования» по предмету «Экономика», утвержденный приказом Министерства образования РФ 

от 5 марта 2004 г. № 1089;  Образовательной программы среднего общего образования муниципального автономного 

образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Героя Социалистического Труда 

В.Н.Перегудова»  г. Балаково Саратовской области, Примерной программы среднего общего образования по экономике,  

Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 

ОУ, примерной программы среднего общего образования (углубленный уровень). 

Для реализации данной рабочей программы используется следующий  

Учебник: Хасбулатов Р.И. Экономика. ФГОС. 10 и 11 классы. Москва, Издательство «Дрофа», 2020 г. 

 

Согласно основной образовательной программы основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»  г. Балаково Саратовской области на изучение 

экономики отводится следующее количество часов:  в 10 и 11 классах социально-экономического профиля 136 ч., из расчёта 

двух учебных часов в неделю. 

* 10 класс, отводится 2 ч. в неделю (68 ч. в год); 

* 11 класс. отводится 2 ч. в неделю (68 ч. в год); 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по темам курса, определяет набор самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа предлагает определенную последовательность и глубину изучения экономических концепций, позволяющую 

обеспечить преемственность со следующей ступенью образования (средним или высшим профессиональным образованием). 
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Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых экономических понятий, формирование у 

школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 

        Содержание среднего (полного) общего образования на профильном уровне по экономике представляет комплекс 

знаний по экономике, минимально необходимый современному гражданину России. Он включает общие представления об 

экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в экономической сфере . 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения,  

прежде всего, экономики фирмы и государства. Наряду  с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

будущему экономисту. 

 

Предполагаемые результаты обучения обществознания в средней общеобразовательной школе: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 
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– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы; 
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– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых 

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

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных источников, и 

формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной 

информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение 

разнообразных макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 
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– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным экономическим проблемам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния 

планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

экономические знания по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в современном мире. 

 

Содержание учебного курса «Экономика» 10 -11 класс (140 часов) 

Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Типы экономических систем.  

Микроэкономика 
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Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский 

кредит. Ипотечный кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. 

Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой 

необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, 

величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность 

предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. Франчайзинг. 

Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. 

Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки 

и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок 

ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. Основные элементы 

маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая дискриминация. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. Предложение труда для 

отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. 

Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 
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Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. Распределение доходов. Измерение 

неравенства доходов. Государственный бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. 

Монетарная политика Банка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных счетов. ВВП. Номинальный и 

реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. Безработица. Государственная 

политика в области занятости. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. 

Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. Обменный курс валюты. 

Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная система. Международные расчеты. Платежный баланс. 

Международные экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России. 

 

Учебно-тематический план по курсу «Экономика» в 10 классе (68 час.) 

№ Наименование раздела, темы  Кол-во 

часов 

1 Экономика – наука и практика  6 

2 Экономическая система государства  5 
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3 Спрос  5 

4 Предложение  4 

5 Цена и стоимость. Альтернативная стоимость  4 

6 Конкуренция. Типы рынков 4 

7 Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата  9 

8 Банки и банковская система   8 

9 Деньги и финансы 5 

1

0 

Фондовая биржа 4 

1

1 

Страхование  2 

1

2 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 5 

1

3 

Фирма – главное звено рыночной экономики 4 

1

4 

Проект  3 

 Итого  68 

Учебно-тематический план по курсу «Экономика» в 11 классе (68 час.) 

№ 
п/п 

Наименование темы Кол-во часов 

1 Общее понятие о менеджменте. Менеджмент в России. 4 

2 Маркетинг. Банкротство фирмы. 4 

3 Государственные финансы. 8 

4 Государство и экономика 4 
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5 Основные макроэкономические показатели. 6 

6 Экономический рост. 4 

7 Цикличность развития экономики. 8 

8 Международная торговля. Валютные курсы. 6 

9 Альтернативные системы и модели современной экономики. 8 

10 Российская Федерация в системе мирового хозяйства. 4 

11 Глобальные экономические проблемы и индекс развития человеческого 
потенциала. Итоговое повторение 

6 

12 Итоговое повторение. 4 

13 Контрольная работа. 2 

 Итого  68 
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Индивидуальный проект 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа составлена на основе Закона « Об образовании  в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Балаково Саратовской области, примерной 

программы среднего общего образования примерной авторской программы  Логинова 

Д.С. рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном 

процессе в ОУ в 2019-2020 учебном году. Согласно основной образовательной программы 

среднего общего образования муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 7им. Героя Социалистического 

Труда В.Н.Перегудова»  г. Балаково Саратовской области на изучение элективного 

предмета  отводится следующее количество часов в 10-х классах – 68 часов, из расчета 2 

часа в неделю. 

 

Программа метапредметного (элективного) курса обеспечивает: 

• удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся;  

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

• развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 • совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

       Программа конкретизирует содержание деятельности по сопровождению 

индивидуального проекта обучающегося и дает примерное распределение учебных часов 

по содержательным компонентам и модулям.  

       Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного 

пространства за счет преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей 

и качества образования, может использоваться образовательной организацией при 

разработке основной образовательной программы среднего общего образования.  

Содержание 
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      Программы строится с учетом региональных особенностей, условий 

образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

       Основная цель изучения метапредметного курса «Индивидуальный проект»: 

формирование проектной компетентности обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу среднего общего образования.  

       Основные задачи:  

– сформировать:  

 способность к проблемно ориентированному анализу неопределенной ситуации;  

 способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих 

неопределенность ситуации;  

 способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность 

использовать их в качестве инструментов ее преобразования;  

– развить:  

 способность к определению конкретных целей преобразования неопределенной 

ситуации;  

 способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения 

поставленной цели;  

 способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа 

предъявления достигнутых результатов социуму.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАПРЕДМЕТНОГО КУРСА 

 

      Содержание метапредметного курса «Индивидуальный проект» представлено 

современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее 

благоприятных условий развития личности, путем обеспечения гибкости содержания 

обучения, приспособления к индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их 

базовой подготовки. Модули, включѐнные в данную программу, представляют собой 

относительно самостоятельные единицы, которые можно реализовывать в любом 

хронологическом порядке и адаптировать под любые условия организации учебного 

процесса.  

         Программный материал отражает современные запросы общества и 

государства к построению образовательного процесса: деятельностный характер 

обучение, ориентир на метапредметные результаты, развитие информационной 
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грамотности, в том числе и навыков владения ИКТ при освоении образовательных 

программ.  

        Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью на 

национальный воспитательный идеал, востребованный современным российским 

обществом и государством.  

        Программа предусматривает поэтапное сопровождение деятельности 

обучающихся по реализации индивидуального проекта.  

        Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями 

современной дидактики и возрастной психологии, включает национально- региональный 

компонент и направлен на решение задач по реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в полном 

объеме.  

        Программа учебного (элективного) курса «Индивидуальный проект» 

представлена четырьмя модулями, реализация которых в полном объеме позволит 

сопроводить подготовку и реализацию обучающимися, осваивающими ООП среднего 

общего образования, индивидуального проекта, а так же подготовить к его защите.  

       Форма защиты и процедура оценивания индивидуального проекта 

регламентируется соответствующим локальным актом образовательной организации. 

 

Принципы и особенности содержания Программы: 

 признание объективности существования индивидуальных целей учащегося в 

образовательном процессе;  

 индивидуализации и персонификации образовательного процесса; 

  максимального разнообразия представленных возможностей для развития 

личности;  

  непрерывности и преемственности образовательного процесса как 

взаимосвязанного, объединенного единством и последовательностью целей образования; 

  «не навреди», психологический контакт с подопечным и атмосфера доверия;  

 взаимодополняемости (психологической, педагогической, информационной, 

тьюторской составляющих);  

 свободы выбора учащимся предметных направлений;  получение помощи, 

наставничества.  

 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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       На уровне среднего общего образования метапредметный курс 

«Индивидуальный проект» является обязательным и представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

 Программа метапредметного курса «Индивидуальный проект» рассчитана на 68 

учебных часов (из расчет 2 часа в неделю) в 10 классе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНОГО 

КУРСА 

      Планируемые результаты освоения программы метапредметного курса 

«Индивидуальный проект» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

 

         Результаты изучения метапредметного курса по выбору обучающихся 

должны отражать:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого курса: развитие 

общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной проектной и исследовательской деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. Планируемые 

личностные результаты  

 

Личностные результаты включают: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 
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что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него; 

  действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей.  

 

Планируемые метапредметные результаты 

     Метапредметные результаты включают группу регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование 

 – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование 

 – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него;  

 коррекция  

– внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

  оценка  

– выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;  

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

  поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 знаково-символические: моделирование  
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– преобразование объекта из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково- символическую модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

  умение структурировать знания;  

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками  

– определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

  постановка вопросов  

– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов  

– выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнера  

– контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

 

Планируемые предметные результаты 
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    В результате обучения по Программе метапредметного курса «Индивидуальный 

проект» обучающийся научится:  

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности;  

– планировать деятельность по реализации проектной (исследовательской) 

деятельности; – реализовать запланированные действия для достижения поставленных 

цели и задач;  

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с 

целью презентации результатов работы над проектом;  

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом; 

 – использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и 

задач образовании;  

 – навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 

(исследования); 

 – осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

   Модуль 1. Методология проектной и исследовательской деятельности  

1.1 Понятие «проект». Теоретические основы учебного проектирования. Проект как 

вид учебно-познавательной и профессиональной деятельности. Типология проектов. 

Исследовательский проект. Творческий проект. Игровой проект. Информационный 

проект. Практический проект. Управление проектами.  

1.2 Учебный проект: требования к структуре и содержанию. Современный проект 

учащегося - дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и одновременно формирования определенных личностных качеств. 

Структура и содержание учебного проекта. 

Выбор темы. Определение целей и темы проекта.  

1.3 Планирование учебного проекта. Анализ проблемы. Определение источников 

информации. Определение способов сбора и анализа информации. Постановка задач и 

выбор критериев оценки результатов и процесса. Определение способа представления 

результата. Сбор и уточнение информации, обсуждение альтернатив ("мозговой штурм"), 

выбор оптимального варианта, уточнение планов деятельности. Основные инструменты: 

интервью, эксперименты, опросы, наблюдения.  

1.4 Проектная и исследовательская деятельность: точки соприкосновения. 

Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. Сходства и отличия проекта и 
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исследования. Проектный подход при проведении исследования. Исследовательские 

проекты.  

1.5 Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. Феномен 

исследовательского поведения. Исследовательские способности. Исследовательское 

поведение как творчество. Научные теории.  

1.6 Методологические атрибуты исследовательской деятельности. Построение 

гипотезы исследования. Предмет и объект исследования. Проблема исследования. 

Построение гипотезы. Цели и задачи исследования. Обобщение. Классификация. 

Умозаключения и выводы.  

1.7 Методы эмпирического и теоретического исследования. Методы исследования: 

методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); 

методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование); методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному).  

1.8 Практическое занятие по проектированию структуры индивидуального проекта 

(учебного исследования). Инициализация проекта, исследования. Конструирование темы 

и проблемы проекта, исследования. Проектный замысел. Критерии безотметочной 

самооценки и оценки продуктов проекта (результатов исследования). Презентация и 

защита замыслов проектов и исследовательских работ. Структура проекта, 

исследовательских работ. Представление структуры индивидуального проекта (учебного 

исследования)  

Модуль 2. Информационные ресурсы проектной и исследовательской 

деятельности  

2.1 Работа с информационными источниками. Поиск и систематизация 

информации. Информационная культура. Виды информационных источников. 

Инструментарий работы с информацией – методы, приемы, технологии. Отбор и 

систематизация информации.  

2.2 Информационные ресурсы на бумажных носителях. Рассмотрение текста с 

точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, 

реферат, аннотация, рецензия. 2 

2.3 Информационные ресурсы на электронных носителях. Применение 

информационных технологийв исследовании , проектной деятельности. Способы и формы 

представления данных. Компьютерная обработка данных исследования.  
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2.4 Сетевые носители – источник информационных ресурсов. Работа в сети 

Интернет. Создание сайта проекта. Сопровождение проекта (исследования) через работу с 

социальными сетями. Дистанционная коммуникация в работе над проектом.  

2.5 Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. 

Диаграммы и графики. Графы. Сравнительные таблицы. Опорные конспекты.  

2.6 Технологии визуализации и систематизации текстовой информации. Лучевые 

схемы-пауки и каузальные цепи. Интеллект-карты. Создание скетчей, или визуальных 

заметок. Инфорграфика. Скрайбинг.  

2.7 Требования к оформлению проектной и исследовательской работы. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация 

материалов.  

2.8 Практическое занятие (тренинг) по применению технологий визуализации и 

систематизации текстовой информации. Представление идеи индивидуального проекта с 

помощью интеллект-карты.  

2.9 Практическое занятие. Оформление проектной (исследовательской) работы 

обучающегося.  

Модуль 3. Защита результатов проектной и исследовательской деятельности 

 3.1 Представление результатов учебного проекта. Анализ информации, 

выполнение проекта, формулирование выводов. Подготовка возможных форм 

представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение 

полученных результатов. Оценка. Письменный отчет.  

3.2 Представление результатов учебного исследования. Анализ информации, 

выполнение учебного исследования, формулирование выводов. Подготовка возможных 

форм представления результатов. Обоснование процесса проектирования. Объяснение 

полученных результатов. Оценка. Письменный отчет.  

3.3 Оценка учебного проекта (учебного исследования). Карта самооценки 

индивидуального проекта (учебного исследования). Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого, анализ достижений 

поставленной цели.  

Модуль 4. Коммуникативные навыки  

4.1 Коммуникативная деятельность. Диалог. Монолог. Коммуникации. 

Коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом. Формы и принципы 

делового общения. Вербальное и невербальное общение.  
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4.2 Стратегии группового взаимодействия. Аргументация. Спор. Дискуссия. 

Групповое общение как деловое взаимодействие. Ориентация на участников. Ориентация 

на понимание. Правила ведения спора. Дискуссия: виды и технологии.  

4.3 Практическое занятие. Дискуссия.  

4.4 Практическое занятие. Дебаты.  

4.5 Публичное выступление: от подготовки до реализации. Этапы подготовки 

выступления. Привлечение внимания аудитории. Использование наглядных средств. 

Анализ выступления.  

4.6 Практическое занятие. Публичное выступление. Публичная защита результатов 

проектной деятельности, исследований. Рефлексия проектной деятельности, 

исследований.  
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Физическая культура 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  составлена на основе Закона «Об образовании  в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования,  

основной образовательной программы среднего  общего образования муниципального 

автономного образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. 

Балаково Саратовской области. Согласно основной образовательной программы среднего  общего 

образования муниципального  автономного образовательного учреждения « Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени Героя Социалистического Труда В.Н. Перегудова»  г. 

Балаково Саратовской области на изучение физической культуры в средней школе выделяется по 

102 ч в 10-11 классах (3 ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе). 

Планируемые  результаты обучения 

Личностные результаты 

– 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. 

– 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;  

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; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-      самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

-   выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

-      сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

– Коммуникативные универсальные учебные действия 

– 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; 
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– 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; 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
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– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Содержание учебного курса рабочей программы 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. Здоровый образ жизни человека, роль 

и значение занятий физической культурой в его формировании. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические 

походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения пеших 

туристических походов. 

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 

воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем 

организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к 

безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и 

физических нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия 

для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе 

занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкулътпаузы (основы 

содержания, планирования и дозировки упражнений),закаливание организма способом 

обливания (планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью Индивидуализированные 

комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического воспитания, ориентированные 

на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и сохранения повышенной 

работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. Простейшие композиции 

ритмической гимнастики и аэробики. 

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 

медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 

дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). 
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Лёгкая атлетика Низкий старт. Бег на 100 м. Прыжки в длину с разбега. Эстафетный бег. Метание 

гранаты на дальность. Бег 2000 м (дев.), 3000м. (мал.). Прыжок в высоту с разбега.Бег на 100м. Метание 

гранаты. Прыжок в длину. Техника прыжка в высоту с разбега. 

Кроссовая подготовка  Равномерный бег до 25 мин. Преодоление вертикальных и горизонтальных 

препятствий. Бег по пересечённой местности 3 км. (мал.), 2 км (дев.).Бег на результат 2 км. (дев.), 3км. 

(мал.). Техника преодоления вертикальных препятствий. 

Спортивные игры. Баскетбол Передвижения и остановки. Передачи мяча разными способами. Бросок 

мяча в движении. Быстрый прорыв. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Бросок мяча со средней 

дистанции с сопротивлением. Индивидуальные действия в защите. Игра в баскетбол. Техника ведения мяча 

с сопротивлением. Техника броска мяча со средней дистанции с сопротивлением. Техника броска мяча в 

прыжке. 

ГимнастикаСтроевые упражнения. Акробатические упражнения. Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол 

в упоре. Прикладные упражнения. Лазание по канату без помощи ног. Подтягивание в висе (мал.), подъём 

туловища (дев.). подтягивание в висе (мал.), подъём туловища (дев.). Лазание по канату без помощи ног 

(мал.). Техника выполнения строевых упражнений Техника выполнения акробатических упраж 

Спортивные игры. Волейбол Комбинации из перемещений и остановок. Верхняя передача мяча в парах с 

шагом. Прямой нападающий удар. Приём мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 3 зону. Верхняя передача мяча в прыжке. Одиночное блокирование. Верхняя прямая 

подача. Игра в волейбол. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Разделы и темы Количест

во часов 

(уроков) 

  

Класс 

  

10 11 
 

Базовая часть 41 41 
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Учебные нормативы 

1 Знания о физической культуре ( в уроках) 3 3 

2 Лёгкая атлетика 

Спортивные игры: 

Баскетбол 

Волейбол 

Футбол 

Гимнастика 

 

11 

18 

6 

6 

6 

12 

11 

18 

6 

6 

6 

12 

 

Вариативная часть 

Лёгкая атлетика 

Спортивные игры: 

Баскетбол 

Волейбол 

Футбол 

       Кроссовая подготовка 
 

61 
13 

42 

21 

12 

9 

6 

61 
13 

42 

21 

12 

9 

6 

 

Итого: 102 102 

№

 

п/

п 

ф

изическ

ие 

способн

ости 

Конт

рольное 

упра

жнение 

(тест

) 

В

озрас

т, 

л

ет 

Ур

овень 

     

    
Юн Д     



 
 

106 

 

 

 

 

 

 

 

оши евушки 

    

Низ

кий 

С

редний 

Вы

сокий 

Низ

кий 

С

редний 

Вы

сокий 

1 С

коростн

ые 

Вег 

30 м, с 

1

6 

1

7 

5,2 

-и ниже 

5,1 

5,

1—4,8 

5,

0—4,7 

4,4 

и выше 

4,3 

6,1 

и ниже 

6,1 

5,

95,3 

5,

9—5,3 

4,8 

и выше 

4,8 

2 К

оордина

ционны

е 

Челн

очный бег 3 х 

10 м, с 

1

6 

1

7 

8,2 

и ниже 

8,1 

8,

0—7,7 

7,

9—7,5 

7,3 

и выше 

7,2 

9,7 

и ниже 

9,6 

9,

3—8,7 

9,

3—8,7 

8,4 

и выше 

8,4 

3 С

коростн

о-

силовые 

Пры

жки в длину 

с места, см 

1

6 

1

7 

180 

и ниже 

190 

1

95—210 

2

05—220 

230 

и выше 

240 

160 

и ниже 

160 

1

70—190 

1

70—190 

210 

и выше 

210 

4 В

ынослив

ость 

6-

минутный 

бег, м 

1

6 

1

7 

130

0 и выше 

130

0 

1

050—1200 

1

050—1200 

900 

и ниже 

900 

150

0 и выше 

150

0 

1

300—1400 

1

300—1400 

110

0 и ниже 

110

0 

5 Г

ибкость 

Накл

он вперед из 

положения 

стоя, см 

1

6 

1

7 

5 и 

ниже 

5 

9

—12 

9

—12 

15 

и выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

1

2—14 

1

2—14 

20 

и выше 

20 

6 С

иловые 

Подт

ягивание: 

на 

высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(юноши), 

1

6 

1

7 

4 и 

ниже 

5 

8

—9 

9

—10 

11 

и выше 

12 

   

  

на 

низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(девушки) 

1

6 

1

7 

   б и 

ниже 

6 

1

3—15 

1

3—15 

18 

и выше 

18 
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Астрономия 
Рабочая программа по астрономии в 11 классе разработана в соответствии: с 

требованиями к результатам обучения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Рабочая программа разработана применительно 

к учебной программе по астрономии для общеобразовательных учреждений «Астрономия 

11 класс», Е. К. Страут 2017г., основной образовательной программы среднего  общего 

образования муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени Героя Социалистического Труда В. Н. 

Перегудова» г. Балаково Саратовской области.  
Астрономия в школе - это курс, который, завершая физико-математическое образование 

выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и 
эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее время 
важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о единстве 
физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 
происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 
Вселенной. Астрономия реализуется за счет школьного компонента. Изучение курса рассчитано на 
34 часа. При планировании 1 час в неделю курс будет пройден в течение 11 класса.  
 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
 
Личностные результаты:  
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики;  
2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, коммуникативной 
и др.);  
3) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,учебно-
исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  
4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей  жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
Метапредметные результаты:   
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и  
второстепенные задачи;   
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, 
учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  
3) владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей 
действительности;  
4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию  
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  
6) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку  зрения, 
использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.  
Предметные результаты:   
Предметные результаты изучения темы «Практические основы астрономии» позволяют: 
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— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 
и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее время); 
— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 
— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 
— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. Предметные 
результаты изучения темы «Строение Солнечной системы» позволяют: 
— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 
мира; 
— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 
сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 
астрономическая единица); 
— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловым 
размерам и расстоянию; 
— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 
закона Кеплера; 
— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 
орбитам с различным эксцентриситетом; 
— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 
Солнечной системы; 
— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования 
тел Солнечной системы. 
Предметные результаты изучения темы «Природа тел Солнечной системы» позволяют: 
— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 
всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 
группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 
метеоры, болиды, метеориты); 
— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 
— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 
возникновения; 
— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 
атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 
— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
уникальной природы Земли; 
— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  
— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 
различий;  
— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении 
тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  
— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  
— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения. 
Предметные результаты освоения темы «Солнце и звезды» позволяют: 
— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 
— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 
— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 
— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 
— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 
диаграмме «спектр — светимость»; 
— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 
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— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 
— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 
— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 
эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 
Предметные результаты изучения темы «Строение и эволюция Вселенной» позволяют: 
— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 
реликтовое излучение); 
— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 
— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 
«период — светимость»; 
— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  
— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 
— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 
смещения» в спектрах галактик; 
— формулировать закон Хаббла; 
— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых;  
— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 
горячей Вселенной; 
— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 
расширения — Большого взрыва; 
— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 
действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 
Предметные результаты «Жизнь и разум во Вселенной»позволяют: 
— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 
существования жизни во Вселенной. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 
обучающимися новых знаний, умений, видов и  способов деятельности должен системно-
деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 
признается основой достижения развивающих целей образования  — знания не передаются в 
готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 
В результате изучения курса выпускник получит представление:  
• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  
• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 
модель, метод сбора и метод анализа данных;  
• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 
науках;  
• об истории науки;  
• о новейших разработках в области науки и технологий. 
Выпускник сможет:  
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи);  
• 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 задач. 
 

Содержание учебного предмета «Астрономия» 
 
Астрономия, ее значение  и связь с другими науками (2 часа) 
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности  
астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 
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Практические основы астрономии (5 часов) 
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 
географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 
 
Строение Солнечной системы (7 часов) 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 
сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний 
и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный  параллакс. Движение небесных тел под 
действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 
Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 
 
Природа тел Солнечной системы (8 часов) 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 
планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 
земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 
Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, 
болиды и метеориты. 
 
Солнце и звезды (6 часов) 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 
Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный 
параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 
звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 
нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы 
 
Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и 
пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 
Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 
галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 
Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 
расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 
 
Жизнь и разум во Вселенной (2 часа) 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 
жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 
Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 
цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 
существовании. 
 
Итого за год: 
Контрольных работ: 4 
Практических работ:  4 
 

Учебно-тематический план курса 

11 класс   
 

 

№ Наименование тем  В В том числе на 
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Практические основы астрономии 5 3 1 1 
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. 

Строение Солнечной системы 7 5 1 1 

4

. 

Природа тел Солнечной системы 8 5 2 1 

5

. 

Солнце и звезды 6 5 0 1 
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. 

Строение и эволюция Вселенной 5 5 0 0 
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Жизнь и разум во Вселенной 1 1 0 0 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный (элективный) курс «Актуальные вопросы современной 

биологии» создан в целях обеспечения принципа вариативности и учета 

индивидуальных потребностей обучающихся и призван восполнить 

изучение 

предмета «Биология», не включенного в учебный план 

общеобразовательной 

организации в предметную область «Естественные науки» как 

обязательный 

предмет в соответствие в выбранным профилем обучения. 

Учебный (элективный) курс «Актуальные вопросы современной 

биологии» на уровне среднего общего образования является курсом по 

выбору 

обучающихся в предметной области «Естественные науки». 

Программа учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы 

современной биологии» для образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования (далее – Программа) 

разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и 

науки Российской Федерацииот 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и 

дополнениями); 

 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

года 

№ 1015(с изменениями и дополнениями); 

-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(далее – СанПиН), утвержденным постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(с изменениями и 

дополнениями). 

Программа учебного (элективного) курса обеспечивает: 

дивидуальных запросов обучающихся; 
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среднего общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

самообразования и самопроектирования; 

 

области научного знания или вида деятельности; 

 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание элективного курса «Актуальные 

вопросы биологии и дает примерное распределение учебных часов по 

содержательным компонентам и разделам. 

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного 

пространства за счет преемственности, интеграции, предоставления 

равных 

возможностей и качества образования, может использоваться 

образовательной 

организацией при разработке образовательной программы конкретной 

организации. 

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, 

условий образовательных организаций, а также с учетом вовлечения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная цель изучения учебного (элективного) курса «Актуальные 

вопросы современной биологии»: 

 

знаний о живой природе, ее системной организации эволюции; 

 

компетентности, 

скника 

современной средней школы. 

Основные задачи: 

 

принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной 

картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, 

селекции, 

биотехнологии, экологии); о строении, многообразии и особенностях 

биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

 современные научные открытия 

в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 
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самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической 

науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических 

задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей 

среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической 

культуры; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-

инфекции. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА 

Программа учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы 

современной биологии» представлена следующими содержательными 

компонентами: «Биология в жизни современного человека», «Основы 

цитологии», «Организм как биологическая система», «Эволюция живой 

природы», «Экологические системы и присущие им закономерности». 

Программный материал отражает все современные запросы общества: 

достижения биологической науки свидетельствуют о том, что она в 

настоящее 

время становится лидером в естествознании и занимает ключевые 

позиции в 

медицине, здравоохранении, гигиене, охране окружающей среды, 

обеспечении 

населения продуктами питания, лекарственными препаратами и пр. 

Содержание учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы 

современной биологии» представлено современной модульной системой 

обучения, которая создается для наиболее благоприятных условий 

развития 

личности, путем обеспечения гибкости содержания обучения, 

приспособления 

к индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их базовой 
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подготовки. Модули, включѐнные в данную программу, представляют 

собой 

относительно самостоятельные единицы, которые можно реализовывать в 

любом хронологическом порядке и адаптировать под любые условия 

организации учебного процесса. 

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями 

современной дидактики и возрастной психологии, включает национально- 

региональный компонент и направлен на решение задач по 

формированию у 

обучающихся знаний прикладного характера, необходимых для 

выполнения 

основных социальных ролей, организации взаимодействия с 

окружающими 

людьми и социальными институтами, а также по формированию базовых 

социальных компетенций функциональной грамотности. 

Предлагаемому курсу присуща развивающая функция, так как 

содержание его не только соответствует познавательным запросам 

старшеклассников, но предоставляет им возможность приобрести опыт 

работы 

уровне повышенных требований, развивать учебную мотивацию. 

Программа 

включает материал, позволяющий создать условий для межпредметной 

интеграции, использовать потенциал курса для социализации и 

индивидуального развития обучающихся. 

Ценностные ориентиры. Программы определяются направленностью на 

национальный воспитательный идеал, востребованный современным 

российским обществом и государством. 

Принципы и особенности содержания Программы: 

гает 

выделение в изучаемом материале ведущих идей и теорий, выстраивание 

логической системы курса и учебного материала внутри одной главы, 

темы. 

Принцип системности и последовательности позволяет сохранить 

соотношение 

между теоретическими положениями и практической составляющей 

курса. 

Реализуется в последовательности теории, практики, контроля и 

самоконтроля 

обучающихся; 

 

знания химии, полученные на ступенях начального общего и основного 

общего образования, а также на жизненный опыт учащихся. Кроме того, 

большую роль играют знания, сформированные другим предметными 
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областями; 

 

возможностей обучающихся. Позволяет выбрать оптимально учебный 

материал, соответствующий возрастным, физическим, психологическим и 

интеллектуальным особенностям обучающихся. Обучение 

биологическому 

содержанию остается доступным, позволяет умственно и интеллектуально 

развивать обучающихся; 

ивности в организации образовательной деятельности 

возможность для различных вариантов реализации теоретической и 

практической части курса, исходя из обеспеченности курса материально- 

техническим, информационным, методическим обеспечением, 

особенностями 

разных групп учащихся в классе. Позволяет искать конструктивные пути 

организации учебной деятельности не только учителю, но и 

обучающимся; 

 

позволяет обучающимся освоить обязательную часть реализуемой 

программы. 

же время программа дает возможность развитию творчества, интеллекта 

обучающихся через участие в проектной деятельности, в 

исследовательской 

деятельности, в решении задач повышенного уровня сложности. 

Системно-деятельностный подход, реализуемый в Программе, позволяет 

формировать личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обозначенные федеральным государственным образовательным 

стандартом в 

предметной области «Естественные науки» с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Элективный курс по биологии «Актуальные вопросы современной 

биологии» относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Элективный курс обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей обучающихся и является одной из 

составляющих 

предметной области «Естествознание». Программа учебного 

(элективного) 

курса «Актуальные вопросы современной биологии» рассчитана на 

68учебных 

часов, на изучение курса в 10 классе предполагается выделить по 34 

часов, в 11 

классе 34 учебных часов (1час в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
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УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) КУРС 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ» 

Личностные результаты освоения элективного курса: 

 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения; • осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); • 

осознание 

целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных 

районов и стран; 

 

вных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 

 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и 

др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения элективного курса: 

 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать, 

защищать свои идеи; 

азными источниками информации: находить 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной 

литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

сохранять, передавать и представлять информацию в виде презентации с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и 

окружающих; 

е адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
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аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию, умение 

оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию и т.п. 

Предметные результаты освоения элективного курса: 

современных 

практических задач человечества и глобальных проблем; 

 

основами научных знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых 

понятий); 

ции; 

 

объектов и явлений; 

 

приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов среды; 

вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

окружающей среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 

 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации 

к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

 

бедствий и техногенных катастроф; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, 

животных, грибов и бактерий, организма человека); 

 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; 
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– определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

 

отдельных типов и классов; 

поведения в природе и основ здорового образа 

жизни. 

Кроме того, обучающиеся должны владеть следующими 

компетентностями в области использования информационно- 

коммуникационных технологий: компетенции в сфере первоначального 

информационного поиска: 

 ключевые слова для информационного поиска; 

 

 

поисковых механизмов; технологические компетенции: 

 

ереводить информацию из одной формы представления в другую; 

 

программ Microsoft Office; 

 

поиска в сети Интернет; предметно-аналитические компетенции: • 

выделять в 

тексте главное; 

 

 

информации; операционно-деятельностные компетенции: 

 

аглядности при выступлении; 

 

информационного продукта, представленного в различных видах; 

 

презентации средствами программы Microsoft Power Point; 

коммуникативные 

компетенции: 

 

 

В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса 

«Актуальные вопросы современной биологии» обучающийся научится: 

(описывать) основные уровни организации живой 

природы, их компоненты, процессы и значение в природе; понятие 

«биосистема»; учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере; 

возникновение 

жизни на Земле и эволюцию органического мира; значение живого 

вещества в 
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биологическом круговороте веществ и потоке энергии; биосферу как 

глобальную биосистему и экосистему; влияние хозяйственной 

деятельности 

человека на биосферу и меры, направленные на ее сохранение; 

биогеоценозы 

как биосистему и экосистему; агроэкосистемы и их структурные 

компоненты, 

их значение в круговороте веществ и потоке энергии в экосистеме; 

пищевые и 

территориальные связи между популяциями разных видов в биогеоценозе, 

их 

значение; правило экологической пирамиды, правило 10% в экосистеме; 

саморегуляцию; причины устойчивости и смены экосистем; роль 

биологического разнообразия в устойчивости биогеоценоза (экосистемы); 

регулирование численности популяций для сохранения устойчивости 

экосистем. 

биосистем 

разных уровней организации; природные биогеоценозы агробиоценозы; 

роль 

полового и бесполового размножения; наследственную и 

ненаследственную 

изменчивость; естественный и искусственный отбор; ароморфозы и 

идиоадаптации; строение клеток прокариот и эукариот; митоз и мейоз; 

биосинтез белка и фотосинтез; РНК и ДНК; кислородный и 

безкислородный 

способы энергетического обмена; 

 

уровней организации жизни в природе; роль биологического круговорота 

в 

устойчивости биосферы; роль многообразия популяций и видов в 

сохранении 

равновесия в экосистемах; регулирование численности популяций для 

сохранения устойчивости экосистем; роль продуцентов, консументов, 

редуцентов в экосистемах и агроэкосистемах; меры охраны живой 

природы; 

роль эволюции в развитии живой природы; значение мутаций и 

естественного 

отбора для эволюции; роль законов генетики в селекции; роль хромосом и 

генов в передаче наследственности; 

тины мира; 

доказательства единства органического мира; оценки состояния 

окружающей 
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среды; объяснения функций живого вещества, происхождения жизни и 

этапов 

эволюции, типов связей и зависимостей в биогеоценозе; гуманного, 

этического 

поведения в природе; охраны природы и редких, исчезающих видов; 

доказательства уникальной ценности жизни, всего живого; сохранения 

своего 

здоровья; 

 

учебном материале; пользоваться предметным и именным указателями 

при 

работе с определителями растений и животных; составлять тезисы текста, 

конспектировать текст, готовить рефераты, составлять схемы на основе 

работы 

с текстом учебника и литературой для дополнительного чтения по 

биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании 

научного мировоззрения – носит обобщающий характер и включает в 

себя 

следующие умения: 

 

данный объект; 

урса, которые носят мировоззренческий характер; 

 

 

– единое целое; 

выделения 

уровней организации живой природы; 

 

 

 

 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов 

и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, 
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компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать. 

Объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественно-научной картины мира – носит 

интегративный характер и включает в себя следующие умения: 

ю 

организации живого; 

 

организации живой природы; 

 

природы; 

 

природы; 

ать биологические системы от объектов неживой природы; 

 

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; 

 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи 

питания); 

 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

моделях; 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к 

каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов 

деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

 

отравлении пищевыми продуктами; 

вать этические аспекты некоторых исследований в области 
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биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

экскурсии. При выполнении лабораторной работы изучаются живые 

биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. 

Выполнение практической работы направлено на формирование 

общеучебных 

умений, а также умений учебно-познавательной деятельности. 

 
Перечень лабораторных, практических работ и экскурсий 

 
№

.  

 

Название 

лабораторн

ой 

работы 

 

№  

 

Названи

е 

практич

еской работы 

 

№  

 

Название 

экскурсии 

Раздел 2. Основы цитологии 

 

1.  

. 

 

Наблюдени

е 

клеток 

растений, 

животных, 

бактерий 

под 

микроскопо

м, их изучение и 

описание. 

 

 

1. Сравнен

ие строения 

клеток 

растений, 

животн

ых 

1. 

 

 

2.  

 

Приготовле

ние и 

описание 

микропрепа

ратов 

2.  2.  
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клеток 

растений. 

 

3.  

 

Изучение 

фаз 

митоза в 

клетках 

корешках 

лука 

 

3  

 

 3  

Раздел 3.Организм как биологическая система 

 

4.  

 

Выявление 

признаков 

сходства 

зародышей 

человека и 

других 

млекопитаю

щих 

как 

доказательство 

их родства. 

 

4. Составл

ение 

простей

ших схем 

скрещив

ания 

 

4. 

 

 

5 

 

. Решение 

простейших 

генетически

х 

задач. 

 

5. Выявле

ние 

источни

ков 

мутаген

ов в 

окружа

ющей среде 

5. 
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(косвен

но) и оценка 

их 

влияния на 

организ

м 

 

6.   6.  

 

Анализ 

и оценка 

этическ

их аспектов 

развити

я некоторых 

исследо

ваний в 

биотехн

ологии. 

 

6. 

 

 

Раздел 4. Эволюция живой природы 

 

7.  

 

Описание 

особей 

вида по 

морфологич

ескому 

критерию. 

 

7. Анализ 

и оценка 

различн

ых гипотез 

происхо

ждения 

жизни 

на Земле 

 

7. Многообр

азие видов 

(окрестно

сти 

образоват

ельного 

учрежден

ия) 

8.  

 

Выявление 

изменчивос

ти у 

8. Анализ 

и оценка 

различн

8. История 

развития 

жизни на 
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особей 

одного 

вида. 

 

ых гипотез 

происхо

ждения 

человек

а 

 

Земле 

(краеведче

ский 

музей). 

 

9.  

 

Выявление 

приспособл

ений у 

организмов 

к среде 

обитания. 

 

9.  9.  

 

 

Раздел 5. 

 

10

. 

 

 

Выявление 

антропоген

ных 

изменений 

в экосистемах 

своей 

местности. 

 

 

10. Составл

ение схем 

перенос

а веществ и 

энергии 

в экосистемах 

(пищев

ых цепей и 

сетей). 

 

10

. 

Естествен

ные и 

искусстве

нные 

экосистем

ы 

 

11

.  

 

 11. Сравнит

ельная 

характе

ристика 

природн

ых 

экосисте

11

. 
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м и 

агроэкос

истем своей 

местнос

ти 

 

12

.  

 

 12. Решение 

экологи

ческих задач. 

 

12

. 

 

 

13

.  

 

 13. Анализ 

и оценка 

последс

твий 

собстве

нной 

деятель

ности в 

окружа

ющей среде, 

глобаль

ных 

экологи

ческих 

проблем 

и путей их 

решения

. 

 

13

. 

 

 

И

того   

 

9 Итог

о   

10 И

того  

3 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Биология в жизни современного человека. (3 часа) 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. 

Методы познания живой природы. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в 

формировании современной естественнонаучной системы мира. 

Достижения 

современной биологии на службе человека. 

Раздел 2. Основы цитологии (13 часов) 

Клеточная теория, ее развитие и роль в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Химическая организация клетки. 

Многообразие клеток. Строение прокариотической и эукариотической 

клетки. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Значение в природе и жизни 

человека. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Метаболизм. 

Пластический обмен. Фотосинтез. Энергетический обмен. Жизненный 

цикл 

клетки. Митоз. Мейоз. 

Лабораторная работа: Наблюдение клеток растений, животных, 

бактерий под микроскопом, их изучение и описание. 

Лабораторная работа: Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

Лабораторная работа: Изучение фаз митоза в клетках корешках лука. 

рактическаяработа: Сравнение строения клеток растений и животных. 

Раздел 3. Организм как биологическая система (19 ч) 

Размножение организмов (половое и бесполое). Оплодотворение и его 

виды. Использование полового и бесполого размножения в практической 

деятельности человека. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. 

Причины нарушения развития организма. Генетика как наука, ее методы. 

Законы Г. Менделя, Т. Моргана. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. 
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Методы изучения наследственности человека. Взаимодействие генов. 

Виды 

наследственной изменчивости, ее причины. Мутагены. Селекция, ее 

задачи, 

методы и практическое значение. Биотехнология, ее направления. 

Этические 

аспекты клонирования. 

Лабораторная работа: Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства. 

Лабораторная работа: Решение элементарных генетических задач. 

Практическая работа: Составление простейших схем скрещивания. 

Практическая работа: Выявление источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка их влияния на организм. 

Практическая работа: Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии. 

Раздел 4. Эволюция живой природы (21 час) 

История эволюционных идей. Вид, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. 

Дарвина. Синтетическая история эволюции. Микроэволюция. Способы 

видообразования. Макроэволюция. Направления и пути эволюции. 

Доказательства происхождение эволюции органического мира. Гипотезы 

возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира. 

Происхождение человека. Положение человека в системе животного 

мира. 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. 

Лабораторная работа: Выявление приспособленности организмов к 

среде обитания. 

Лабораторная работа: Описание особей вида по морфологическому 

критерию. 

Лабораторная работ: Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Практическая работа. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни на Земле 

Практическая работа: Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека. 

Экскурсия: Многообразие видов (окрестности образовательного 

учреждения). 

Экскурсия: История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Раздел 5. Экологические системы и присущие им закономерности 

(11 часов) 

Среда обитания, Экологические факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 
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Взаимоотношения между организмами. Видовая и пространственная 

структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на 

экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. Биосфера, ее 

компоненты. Проблемы устойчивого развития биосферы. 

Лабораторная работа: Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности. 

Практическая работа: Составление схем передачи вещества и энергии 

(цепей питания) в экосистеме. 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности 

Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Экскурсия: Естественные и искусственные экосистемы. 

Обобщающее повторение. (1 час) 

Итоговая конференция (2часа) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

 

Тематическое 

планирование 

Количества 

часов 

 

Форма 

контроля 

 

1.  Биология в 

жизни современного 

человека. 

3  

 

Тестирование 

2.  Основы 

цитологии 

13  

 

Зачет 

3.  Организм как 

биологическая 

система 

19  Контрольная 

работа по 

решению 

задач 

Тест 

 

4 . Эволюция 

живой природы 

20 Зачѐт 

 

5.  Экологические 12  Тест 
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системы и присущие 

им 

закономерност

и 

 

 

6.  Обобщающее 

повторение. 

1  Итоговый 

тест (ВПР) 

 

7.  

 

Итоговая 

конференция 

2  

ИТОГО  

 

 70  

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка учебных достижений обучающихся производится с учетом целей 

предварительного, текущего, этапного и итогового педагогического 

контроля 

по программе учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы 

современной биологии» 
Оценка 

 

Требования 

зачтено  

 

 

5 

(отлично) 

 

полно раскрыто 

содержание материала в 

объеме программы; 

четко и правильно 

даны определения и раскрыто 

содержание 

понятий; верно 

использованы научные 

термины; 

для доказательства 

использованы различные 

умения, выводы 

из наблюдений и 
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опытов; 

ответ 

самостоятельный, 

использованы ранее 

приобретенные знания. 

 

4 

(хорошо) 

 

раскрыто основное 

содержание материала; 

в основном 

правильно даны определения 

понятий и 

использованы научные 

термины; 

ответ 

самостоятельный; 

определения понятий 

неполные, допущены 

незначительные 

нарушения 

последовательности 

изложения, небольшие 

неточности при 

использовании научных 

терминов или в 

выводах и обобщениях 

из наблюдений и опытов. 

 

3 

(удовлетворительно) 

 

усвоено основное 

содержание учебного 

материала, но 

изложено 

фрагментарно, не всегда 

последовательно; 
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определения понятий 

недостаточно четкие; 

не использованы в 

качестве доказательства 

выводы и 

обобщения из 

наблюдений и опытов или 

допущены ошибки 

при их изложении; 

допущены ошибки и 

неточности в использовании 

научной 

терминологии, 

определении понятий. 

 

не 

зачтено 

 

2 

(неудовлетворительно) 

 

основное содержание 

учебного материала не 

раскрыто; 

не даны ответы на 

вспомогательные вопросы 

учителя; 

допущены грубые 

ошибки в определении 

понятий, при 

использовании 

терминологии. 

 

   

   

   

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО БИОЛОГИИ 

с помощью коэффициента усвоения К 
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К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте, Р – общее число 

ответов 

 

Оценка Коэффициент К 

 

«5» 0,85 - 1 

 

«4» 0,65 - 0,84 

 

«3» 0,45 - 0,64 

 

«2»  

 

Меньше 0,4 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ биологии: 
Оценка 

 

Требования 

зачтено  

 

 

5 

(отлично) 

 

-Правильно определил 

цель опыта и выполнил 

работу в 

полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности 

проведения опытов и 

измерений. 

-Самостоятельно и 

рационально выбрал и 

подготовил для 

опыта необходимое 

оборудование, все опыты 

провел в 

условиях и режимах, 

обеспечивающих получение 

результатов 
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и выводов с 

наибольшей точностью. 

-Научно грамотно, 

логично описал наблюдения 

и сформировал 

выводы из опыта. В 

представленном отчете 

правильно и 

аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, 

графики, вычисления 

и сделал выводы. 

-Правильно выполнил 

анализ погрешностей 

-Проявляет 

организационно-трудовые 

умения (поддерживает 

чистоту рабочего 

места и порядок на столе, 

экономно 

использует расходные 

материалы). 

-Эксперимент 

осуществляет по плану с 

учетом техники 

безопасности и правил 

работы с материалами и 

оборудованием. 

 

4 

(хорошо) 

 

-Опыт проводил в 

условиях, не 

обеспечивающих 
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достаточной 

точности измерений. 

-Было допущено два – 

три недочета или более одной 

грубой 

ошибки и одного 

недочета. 

-Эксперимент 

проведен не полностью или в 

описании 

наблюдений из опыта 

ученик допустил неточности, 

выводы 

сделал неполные. 

 

3 

(удовлетворительно) 

 

-Правильно определил 

цель опыта; работу 

выполняет 

правильно не менее 

чем наполовину, однако 

объем 

выполненной части 

таков, что позволяет 

получить правильные 

результаты и выводы 

по основным, принципиально 

важным 

задачам работы. 

-Подбор 

оборудования, объектов, 

материалов, а также работы 

по началу опыта 

провел с помощью учителя; 
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или в ходе 

проведения опыта и 

измерений опыта были 

допущены ошибки 

в описании 

наблюдений, 

формулировании выводов. 

-Опыт проводился в 

нерациональных условиях, 

что привело к 

получению 

результатов с большей 

погрешностью; или в отчете 

были допущены в 

общей сложности не более 

двух ошибок (в 

записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, 

графиках, 

таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) 

не 

принципиального для 

данной работы характера, 

ноповлиявших на результат 

выполнения; не выполнен 

совсем или 

выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-11 

классы); 

-Допускает грубую 

ошибку в ходе эксперимента 

(в 
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объяснении, в 

оформлении работы, в 

соблюдении правил 

техники безопасности 

при работе с материалами и 

оборудованием), 

которая исправляется по 

требованию учителя. 

 

 

не 

зачтено 

 

2 

(неудовлетворительно) 

 

-Не определил 

самостоятельно цель опыта: 

выполнил работу 

не полностью, не 

подготовил нужное 

оборудование и объем 

выполненной части 

работы не позволяет сделать 

правильных 

выводов. 

-Опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения 

производились 

неправильно. 

-В ходе работы и в 

отчете обнаружились в 

совокупности все 

недостатки, 

отмеченные в требованиях к 

оценке «3». 

-Допускает две (и 

более) грубые ошибки в ходе 

эксперимента, 
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в объяснении, в 

оформлении работы, в 

соблюдении правил 

техники безопасности 

при работе с веществами и 

оборудованием, 

которые не может исправить 

даже по 

требованию учителя. 

 

   

   

   

Оценка рефератов исследовательских работ по биологии 
Оце

нка  

рефе

рата 

 

Оформле

ние реферата 

Содержание Речевое 

оформле

ние 

 

Грамотнос

ть 

 

«5» 1. 

Титульный лист 

оформле

н в 

соответс

твии с 

требован

иями 

(приложе

ние) 

2. 

Наличие плана 

3. В 

1. 

Содержание 

работы 

полностью 

соответствует 

теме. 

2. 

Фактические 

ошибки 

отсутствуют. 

3. Стройный 

по 

композиции, 

1. 

Написан 

правиль

ным 

литерату

рным 

языком и 

стилисти

чески 

соответс

твует 

содержа

нию. 

Допускает

ся: одна 

орфографи

ческая. Или 

одна 

пунктуационная, 

или 

одна 

грамматическая 

ошибка 
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тексте имеются 

ссылки 

на авторство 

4. 

Наличие списка 

использо

ванной 

литерату

ры в 

соответс

твии с 

правилам

и 

библиогр

афии. 

 

логичное и 

последовательн

ое в 

изложении 

мыслей. 

4. Объем 

реферата 10- 

12 листов 

2. В 

реферате 

допускае

тся 

незначит

ельная 

неточнос

ть в 

содержании 1-2 

речевых 

недочета

. 

 

 

«4» 1. 

Оформление в 

основно

м 

соответс

твует 

требован

иям, но 

нарушен 

один из 4-х 

пунктов 

требований. 

 

1. 

Содержание 

работы в 

основном 

соответствует 

теме 

(имеются 

незначительн 

ые 

отклонения от 

темы) 

2.Содержание 

в основном 

достоверно, 

но имеются 

единичные 

фактические 

1. 

Написан 

правиль

н 

ым 

литерату

р 

ным 

языком и 

стилисти 

чески 

соответс

т 

вует 

содержа

н 

ию. 

Допускают

ся:2 

орфографические, 

или 2 

пунктуаци

онные, или 1 

орфографи

ческая и 3 

пунктуаци

онные ошибки, 

а также 2 

грамматич

еские ошибки 

 



 
 

141 

неточности. 

3.Имеются 

незначительн 

ые нарушения 

последовател 

ьности в 

изложении 

мысли. 

 

2.достов

е 

рно: 

2-3 

неточнос

т 

и в 

содержа

н 

ии, не 

более 3-

4 

речевых 

недочето

в 

. 

 

«3» 1. 

Оформление не 

соответс

твует выше 

перечисл

енным 

требован

иям. 

 

1. В главном 

и основном 

раскрывается 

тема, в целом 

дан верный, 

но 

односторонни 

й или 

недостаточно 

полный ответ 

на тему. 

2. допущены 

отклонения от 

темы или 

имеются 

отдельные 

1. Стиль 

работы 

отличает

с 

я 

единство 

м, 

обнаруж

и 

вается 

владение 

основам

и 

письмен

н 

ой речи. 

Допускают

ся: 4 

орфографи

ческие и 4 

пунктуаци

онные, или 3 

орфографи

ческие и 5 

пунктуаци

онных ошибок, 

или 7 

пунктуационных 

ошибок 

при отсутствии 

орфографи

ческих ошибок. 
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ошибки в 

изложении 

фактического 

материала. 

3.Допущеныотд

ельные 

нарушения 

последовател 

ьности 

изложения 

 

2.Допуск

а 

ется: не 

более 4 

недочето

в 

в 

содержа

н 

ии и 5 

речевых 

недочето

в 

 

 

     

     

     

     

Критерии оценивания презентаций учащихся 
Оце

нка     

 

5 4 3 2 

Соде

рж 

ание 

 

Работа 

полностью 

завершен

а 

 

Почти 

полностью 

сделаны 

наиболее 

важные 

компоненты 

работы 

 

Не все 

важнейш

ие 

компоне

нты 

работы 

выполне

ны 

 

Работа 

сделана 

фрагмента

рно и с 

помощью 

учителя 

 

 Работа Работа Работа Работа 
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демонстр

ирует 

глубокое 

пониман

ие 

описывае

мых 

процессо

в 

 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые 

детали не 

уточняются 

 

демонст

рирует 

пониман

ие, но 

неполно

е 

 

демонстрирует 

минимальн

ое 

понимание 

 

 Даны 

интересные 

дискусси

онные 

материал

ы. 

Грамотно 

использу

ется 

научная 

лексика 

 

Имеются 

некоторые 

материалы 

дискуссионног

о 

характера. 

Научная 

лексика 

используется, 

но иногда не 

корректно. 

 

Дискусс

ионны 

е 

материалы 

есть в 

наличии, 

но не 

способст

вуют 

пониман

ию 

проблем

ы. 

Научная 

термино

логия 

или 

использу

ется 

мало или 

использу

ется 

некоррек

Минимум 

дискуссио

нных 

материало

в. Минимум 

научных 

терминов 
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тно. 

 

 Ученик 

предлагает 

собствен

ную 

интерпре

тацию 

или 

развитие темы 

(обобщен

ия, приложения, 

аналогии) 

 

 

Ученик в 

большинстве 

случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие темы 

 

 

Ученик 

иногда 

предлага

ет 

свою 

интерпре

таци 

ю 

 

Интерпрет

ация 

ограничен

а или 

беспочвен

на 

 

 Везде, 

где 

возможно 

выбирает

ся более 

эффектив

ный 

и/или 

сложный 

процесс 

 

Почти везде 

выбирается 

более 

эффективный 

процесс 

 

Ученику 

нужна 

помощь 

в выборе 

эффекти

вного 

процесса 

 

Ученик 

может работать 

только под 

руководств

ом учителя 

 

Диза

йн 

Дизайн 

логичен и 

очевиден 

 

Дизайн есть Дизайн 

случайн

ый 

 

Дизайн не 

ясен 

 

 Имеются 

постоянн

ые 

Имеются 

постоянные 

элементы 

Нет 

постоян

ных 

Элементы 

дизайна 

мешают 
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элементы 

дизайна. 

Дизайн 

подчерки

вает 

содержан

ие. 

 

дизайна. 

Дизайн 

соответствует 

содержанию 

элементо

в 

дизайна. 

Дизайн 

может 

и не 

соответс

твоват 

ь 

содержанию. 

 

содержанию, 

накладыва

ясь на него. 

 

 Все 

параметры 

шрифта 

хорошо 

подобран

ы (текст 

хорошо 

читается) 

 

Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт 

читаем. 

 

Парамет

ры 

шрифта 

недостат

очно 

хорошо 

подобра

ны, 

могут 

мешать 

восприят

ию 

 

Параметры 

не 

подобраны

. Делают 

текст 

трудночитаемым 

 

Гра

фика 

Хорошо 

подобран

а, 

соответст

вует 

содержан

ию, 

обогащае

т 

Графика 

соответствует 

содержанию 

 

Графика 

мало 

соответс

твует 

содержа

нию 

 

Графика 

не 

соответств

ует 

содержани

ю 
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содержан

ие 

 

Гра

мотн 

ость 

 

Нет 

ошибок: ни 

граммати

ческих, 

ни 

синтаксических 

 

Минимальное 

количество 

ошибок 

 

Есть 

ошибки, 

мешающ

ие 

восприят

ию 

 

Много 

ошибок, 

делающих 

материал 

трудночит

аемым 

 

     

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обязательная литература 

1.Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Базовый и углублѐнный 

уровни: 

Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2016. 

2. Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Базовый и углублѐнный 

уровни: 

Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2016. 

3. Беляев Д.К, Бородин П.М., Воронцов Н.Н. и др. Общая биология. 10-10 

класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / под ред. Д.К. 

Беляева. 

– М.: Просвещение, 2015 

4. Беляев Д.К, Бородин П.М., Воронцов Н.Н. и др. Общая биология. 10-10 

класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / под ред. Д.К. 

Беляева. 

– М.: Просвещение, 2015 

5. Каменский А.А., Сарычева Н.Ю. Исакова С.А. Общая биология. 10 

класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. М: Вентана-Граф, 2015 

(Живая природа) 

6. Каменский А.А., Сарычева Н.Ю. Исакова С.А. Общая биология. 11 

класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. М: Вентана-Граф, 2015 
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(Живая природа) 

7. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Общая биология: 

Учебник 

для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений/под ред. проф. 

И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

8. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. 

Биология: 

11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

Базовый 

уровень/под ред.проф. И.Н.Пономаревой. – 2-ое изд. перераб. – М.: 

Вентана- 

Граф, 2015. 

Дополнительная литература 

1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно- 

образовательная серия. – М: Лист-Нью, 2004. 

2. Биология: Справочник школьника и студента / Под ред. З.Брема и И. 

Мейнке; 

Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для 

поступающих 

в вузы. – М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006. 

4. Борзова З.В, Дагаев А.М. Дидактические материалы по биологии: 

Методическое пособие. (6-11 кл.) – М: ТЦ «Сфера», 2005. 

5. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ 

«Академия», 

2004. 

6. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. 

Контрольные и самостоятельные работы / Г.И. Лернер. – М.: Эксмо, 2007. 

7. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие / В.В. Маркина, 

Т.Ю. Татаренко-Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. 

8. 8.Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 

классы: 

методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. 

9. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека. – Екатеринбург, 

2005. 

10. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие 

для 

учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 

2005. 

Интернет ресурсы 

1. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет- 

материалов для учителей биологии по разным биологическим 

дисциплинам. 
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2. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

3. http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений 

Ч.Дарвина. 

4. http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном 

оборудовании. 

5. http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и 

информации. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 
№

  

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

Необх

одимое 

количе

ство 

 

При

мечания 

 

1

  

 

2 3 4 

1

  

 

Компьютер 1  

2

  

 

Интерактивная доска 1  

3

  

Учебное мультимедиа программное 

обеспечение для интерактивных досок, 

проекторов и иного оборудования для 

платформ Windows, Linux, Mac, Android. 

 

1 

 

 

4

  

Комплект электронных учебных 

материалов. 

Мультимедийные учебные пособия 

«Умник-ПО «Биология 10-11 классы 

(молекулярная и клеточная биология)», 

1 
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ООО «Физикон», 2008, « Умник-ПО 

«Биология 10-11 классы (теория эволюции 

и основы экологии)», ООО «Физикон», 

2008, «Уроки биологии Кирилла и 

Мефодия. Общая биология. 10 класс». 

 

5

  

 

Лаборотория «Архимед». 1  

    

Перечень лабораторного оборудования 

Оборудование и приборы 

Объекты натуральные 

1. Приспособления к условиям существования– 2 шт. 

2. Гомология конечностей– 1шт. 

3. Раздаточный материал по скелету млекопитающих (б) – 5 шт. 

4. Коллекция «изменчивость организмов»– 1 шт. 

5. Ископаемые останки животных – 2 шт. 

6. Раздаточный материал по скелету птиц – 10 шт. 

7. Вредители важнейших с/х культур– 1шт. 

8. Вредители важнейших с/х культур – 1шт. 

9. Приспособительные изменения в конечностях насекомых – 1шт. 

10. Биоценоз пресного водоема – 1шт. 

11. Набор коллекций Членистоногих – 1шт. 

12. Вредители леса – 1шт. 

13. Вредители огорода– 2 шт. 

14. Примеры мимикрии – 1 шт. 

15. Представители отряда Насекомых– 1 шт. 

16. Вредители пищевых запасов– 1 шт. 

17. Вредители поля – 1 шт. 

18. Набор коллекций членистоногих -2шт. 

19. Раковины моллюсков (коллекция раздаточная). 

20. Набор микропрепаратов по разделу «Животные». 

21. Набор микропрепаратов по разделу «Человек и его здоровье». 

22. Скелет человека - 1шт. 

23. Гербарий к курсу основ общей биологии. 

24. Виды защитных окрасок у животных. 

25. Форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция 

раздаточная). 
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26. Биоценоз пресного водоема – 1шт. 

27. Модель ДНК – 1шт. 

28. Набор микропрепаратов по общей биологии. 

29. Таблица «Развитие растительного и растительного мира». 

30. Таблица «Современная система органического мира». 

31. Таблицы по общей биологии. 

32. Динамические пособия «Биосинтез белка», «Митоз», «Мейоз», 

«Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание». 

33. Гербарий «Растительные сообщества». 

34. Гербарий «Основные отделы растений». 

35. Коллекция семян и плодов. 

36. Коллекции шишек. 

37. Набор микропрепаратов по разделам «Растения», «Бактерии. Грибы. 

Лишайники». 

Оборудование лабораторное 

Приборы 

Лупа – 5 шт. 

Лупа препаровальная – 1 шт. 

Приборы (демонстрационные) 

Микроскоп учебный – 15 шт. 

Микроскоп школьный Левенгук – 5 шт. 

Оборудование для опытов 

Воронка лабораторная В-75-80 или В-36-80 

Зажим пробирочный ЗП 

Колба коническая Кн-1-500-34 

Ложка для сжигания веществ ЛСЖ 

Мензурка 500 мл. 

Спиртовка лабораторная СЛ-1 или СЛ-2 

Цилиндр измерительный 250 мл. 

Шпатель фарфоровый 

Штатив лабораторный 

Препаровальные инструменты 

Иглы препаровальные 

Пинцет анатомический с насечкой 

Возможные темы проектов (по материалам сайта http://obuchonok.ru/ 

дата обращения 15.05.2017) 

Генетика 

Анализ генома человека на разных уровнях его организации. 

Будут ли расшифрованы генетические основы разума? 

Влияние генов на предрасположенность к артериальной гипертонии. 

Вредные и полезные мутации 

Выявление причин отрицательно влияющих на генотип человека. 

Г. Мендель и его вклад в развитие генетики. 
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Генетика и человек. 

Генетика: современный подход. 

Генетические особенности индивидуального развития. 

Генетический фонд нации 

Генотипическая обусловленность интеллекта и составляющих 

психофизиологических параметров. 

Генотип-средовое соотношение в формировании некоторых признаков 

человека. 

Изучение признака наследования в моей семье используя генеалогический 

метод. Искусственные органы – проблема и перспективы. 

Исследование проблем морфологического строения учеников школы 

Классические генетические эксперименты. 

Клонирование животных. Проблемы и перспективы. 

Методы генетических исследований человека. 

Мигрирующий геном – что это такое? 

Мир нанотехнологий – возможности применения в биологии и медицине. 

Микробиология 

Аллергия – что это такое? 

Антибиотики, классификация 

Биологические маячки – механизмы свечения у животных. 

Биотехнология – надежды и свершения. 

Биохимическая активность бактерий 

Виды иммунитета 

Вирус СПИД и человек – динамика борьбы. 

Влияние различных степеней рН на видовой состав организмов в водоеме. 

Движения у растений. 

Дезинфекция, виды, цели 

Живые «чудовища» – многообразие глубоководных живых организмов. 

Исследование особенностей кожи лица. 

Исследование электропроводности различных сред. 

Классификация дезинфектантов. 

Классификация оборудования микробиологической лаборатории. 

Микробиологический мониторинг влечебно-профилактических 

учреждениях. 

Микробы – «друзья» или «враги»? 

Микроэлементы – характеристика и биологическая роль. 

Мир нанотехнологий – возможности применения в биологии и медицине. 

Нарушение физико-химических свойств клетки при инфицировании 

организма 

вирусом ВИЧ. 

Нарушение функций органов зрения и их профилактика 

Новые вакцины – надежды и свершения. 

Медицина 
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Влияние памяти на успеваемость учащихся нашего класса. 

Влияние спортивных игр на здоровье в условиях Крайнего Севера. 

Влияние табачного дыма на рост организма. 

Влияние шума на организм человека. 

Военная медицина 

Воспитание культуры здоровья как основа допризывной подготовки 

юношей. 

Врачебные династии нашего города (района). 

Выявление группы риска развития вегето-сосудистой дистонии у детей. 

Демографические проблемы нашего региона. 

Драматическая медицина. 

Духовно-нравственный мир представителей отечественной медицины. 

Изучение гигиенических аспектов школьных учебников. 

Исследование влияния туристического похода на здоровье участников. 

Компьютер и здоровье школьника 

Лечебное питание при различных патологиях 

Медицинские аспекты формирования здорового образа жизни. 

Медицинские аспекты формирования семьи и рождения здорового 

ребенка. 

Нетрадиционные методы лечения заболеваний. 

Особенности течения различных заболеваний в детском и подростковом 

возрасте. 

Экология 

Автомагистраль, снег, растения и почва. 

Автомобиль – источник химического загрязнения атмосферы. 

Автомобильный транспорт в городе: проблемы и пути их решения. 

Азбука правильного питания 

Азот как необходимый биогенный элемент. 

Аквариум – искусственная экосистема в доме 

Аквариум – замкнутая экосистема. 

Амфибии в мониторинге окружающей среды. 

Анализ качества воды, взятой в реке в учебно-исследовательских целях. 

Анализ природных источников в районе 

Анализ характера питания семьи. 

Антропогенное влияние на жизнедеятельность пчел на территории. 

Антропогенное влияние на степные экосистемы. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии в окружающей нас жизни. 

Атомная энергетика – плюсы и минусы 

Бездомные собаки в городе. 

Бездомные собаки как элемент экологической среды мегаполиса. 

Биоиндикационные исследования районов с разной степенью 

загрязненности 

атмосферы. 
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Биоиндикация газодымовых загрязнений по состоянию хвои сосны. 

Биоиндикация загрязнения воздуха по комплексу признаков сосны 

обыкновенной. 

Биоиндикация загрязнения окружающей среды по комплексу признаков 

ели 

обыкновенной. 

Биоиндикация почв 

Бытовая химия в нашем доме и альтернативные способы уборки. 

Воздействие выбросов загрязняющих веществ на атмосферу и здоровье 

человека. Воздействие различных видов транспорта на окружающую 

среду. 

Возможность развития экологического туризма в нашем городе. 

Виды загрязнений воды и способы очищения, основанные на физических 

явлениях. Влияет ли угольная пыль на растения степной экосистемы? 

Авторы курса 

Запунова Наталья Анатольевна – учитель биологии МБОУ «СОШ № 2 

г. 

Пугачѐва» 

Дмитриева Наталья Владимировна – старший методист кафедры 

естественно-научного образования ГАУ ДПО «СОИРО» 
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СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИИ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 7имени Героя Социалистического Труда В.Н.Перегудова»  г. 

Балаково Саратовской области, примерной программы элективного курса «Сложные вопросы 

биологии»,  разработанную авторами:  Костянчук Людмила Антоновна – учитель биологии 

МАОУ «Медико-биологический лицей» Ленинского района г. Саратова  Дмитриева Наталья 

Владимировна – старший методист кафедры естественно-научного образования ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Учебный (элективный) курс «Сложные вопросы биологии» в целях обеспечения 

принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся и призван 

реализовать следующую функцию: расширить, углубить, дополнить изучение предмета 

«Биология», входящего в предметную область «Естественные науки». 

Учебный (элективный) курс «Сложные вопросы биологии» является обязательным для 

изучения всеми обучающимися на уровне среднего общегообразования, выбравшими 

предмет «Биология» как обязательный в соответствие с профилем. 

Программа учебного (элективного) курса «Сложные вопросы биологии» для 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования (далее 

– Программа) разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 года № 1015(с изменениями и дополнениями); 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189(с изменениями и дополнениями). Программа учебного (элективного) курса 

обеспечивает: 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение 

и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание биологии и дает примерное распределение 

учебных часов по содержательным компонентам и модулям. Данная программа гарантирует 

обеспечение единства образовательного пространства за счет преемственности, интеграции, 
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предоставления равных возможностей и качества образования, может использоваться 

образовательной организацией при разработке образовательной программы конкретной 

организации. 

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, условий 

образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная цель изучения учебного (элективного) курса «Сложные вопросы биологии» – 

системное и осознанное освоение биологических знаний, овладение методами познания и 

исследования в естественнонаучной области, применения полученных знаний для понимания 

окружающего мира, подготовка учащихся 10-11 класса к ГИА – 11 по биологии по разделам 

ботаники, зоологии, биологии человека, а также наиболее сложным темам общей биологии. 

Основные задачи: 

1. формирование научного мировоззрения, биологического мышления для 

понимания роли биологии в познании природы и ее закономерностях; 

2. развитие мотивации обучающихся к продолжению естественно- 

научного образования и выбора профессиональной деятельности, 

3. активизация познавательной деятельность школьника, повышение 

информационной и коммуникативной компетентности; 

4. формирование экологической культуры обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) 

КУРСА 

Содержание учебного (элективного) курса «Сложные вопросы биологии» 

представлено современной модульной системой обучения, которая создается 

для наиболее благоприятных условий развития личности, путем обеспечения 

гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным 

потребностям обучающихся и уровню их базовой подготовки. Модули, 

включѐнные в данную программу, представляют собой относительно 

самостоятельные единицы, которые можно реализовывать в любом 

хронологическом порядке и адаптировать под любые условия организации 

учебного процесса. 

Предлагаемому курсу присуща развивающая функция, так как содержание 

его не только соответствует познавательным запросам старшеклассников, но 

предоставляет им возможность приобрести опыт работы на уровне повышенных 

требований, развивать учебную мотивацию. Программа включает материал, не 

содержащиеся в базовых программах и позволяющий создать условий для 

межпредметной интеграции, использовать потенциал предмета для 

социализации и индивидуального развития обучающихся. 

Ценностные ориентиры. Программы определяются направленностью на 

национальный воспитательный идеал, востребованный современным 

российским обществом и государством. 

Программа предусматривает обеспечение углубленной подготовки 

обучающихся по биологии. Основу отбора содержания для программы 

элективного курса составляет знание центрический подход, в соответствии с 
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которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие 

культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических 

исследований, значимых для будущего биолога. Основу структурирования 

содержания курса составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности представителей живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные 

линии курса: Биология растений, грибов, лишайников; Биология Животных; 

Анатомия и физиология человека; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

Количество часов отводимых на изучение модулей, а также тематика 

лабораторных, практических работ и экскурсий, указаны примерно. Кроме того, 

в программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (20 часов) для 

более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм 

организации учебного процесса (семинаров, деловых игр, тренингов) и 

внедрения современных педагогических технологий. 

Принципы и особенности содержания Программы: 

Принцип систематичности и последовательности предполагает выделение 

в изучаемом материале ведущих идей и теорий, выстраивание логической 

системы курса и учебного материала внутри одной темы. Принцип системности 

и последовательности позволяет сохранить соотношение между теоретическими 

положениями и практической составляющей курса. Реализуется в 

последовательности теории, практики, контроля и самоконтроля учащихся. 

Принцип непрерывности позволяет организовывать обучение с опорой на 

знания химии, полученные на ступенях начального общего и основного общего 

образования, а также на жизненный опыт обучающихся. Кроме того, большую 

роль играют знания, сформированные другими предметными областями. 

Принцип доступности и индивидуализации строится на учете учебных 

возможностей обучающихся. Позволяет выбрать оптимально учебный 

материал, соответствующий возрастным, физическим, психологическим и 

интеллектуальным особенностям обучающихся. Обучение биологическому 

содержанию остается доступным, но позволяет умственно и интеллектуально 

развивать обучающихся. 

Принцип вариативности в организации образовательной деятельности 

дает возможность для различных вариантов реализации теоретической и 

практической части курса, исходя из обеспеченности курса материально- 

техническим, информационным, методическим обеспечением, особенностями 

разных групп обучающихся в классе. Позволяет искать конструктивные пути 

организации учебной деятельности не только учителю, но и обучающимся. 

Принцип минимакса в организации образовательной деятельности 

позволяет обучающимся освоить обязательную часть реализуемой программы. 

Однако программа дает возможность развитию творчества, интеллекта 
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учащихся через участие в проектной деятельности, в исследовательской 

деятельности, в решении задач повышенного уровня сложности. 

Системно – деятельностный подход, реализуемый в Программе, позволяет 

формировать личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обозначенные федеральным государственным образовательным стандартом в 

предметной области естественно-научного образования с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На уровне среднего общего образования учебный (элективный) курс 

«Сложные вопросы биологии» является обязательным для изучения и является 

одной из составляющих предметной области «Естественные науки». 

Программа учебного (элективного) курса «Сложные вопросы биологии» 

рассчитана на 136(140) учебных часов, на изучение курса в каждом классе 

предполагается выделить по 68(70) часов (2 часа в неделю, 34(35) учебных 

недель). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

(ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА «ТРУДНЫЕЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИИ» 

Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) 

курса «Сложные вопросы биологии» уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и 

спозиций оценки достижения этих результатов. 

Результаты изучения учебного (элективного) курса по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1. развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2. овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3. развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4. обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5. обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые личностные результаты 
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Личностные результаты включают: 

формирование чувства гордости за вклад российских ученых химиков в 

развитие мировой химической науки; 

подготовка выбора индивидуальной образовательной траектории и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

формирование умения управлять познавательной деятельностью; 

развитие способности к решению практических задач, умению находить 

способы взаимодействия с окружающими в учебной и внеурочной 

деятельности; 

формирование химической и экологической культуры; 

воспитание безопасного обращения с химическими веществами и 

стремления к здоровому образу жизни. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 
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использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса 

«Трудные вопросы биологии» обучающийся научится: объяснять: 

роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез; 

единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения 

живых организмов, эволюцию растений и животных, используя биологические 

теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

причины наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимость сохранения 

многообразия видов, защиты окружающей среды; 
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место и роль человека в природе; родство человека с млекопитающими 

животными, роль различных организмов в жизни человека; 

зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 

проявление наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме. устанавливать взаимосвязи: 

строения и функций молекул, органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; решать 

задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы 

скрещивания);  

распознавать и описывать: 

клетки растений и животных; 

особей вида по морфологическому критерию; 

биологические объекты по их изображению и процессам их 

жизнедеятельности; 

выявлять: 

отличительные признаки отдельных организмов; 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); сравнивать (и 

делать выводы на основе сравнения) 

биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы растений, животных, грибов и бактерий); 

процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, человека, 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез); 

митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

растений и животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; определять 

принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); анализировать 

влияние факторов риска на здоровье человека; последствия 

деятельности человека в экосистемах, глобальные антропогенные изменения в 

биосфере; 

результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию. 

Обучающийся получит возможность научиться: Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

правил поведения в окружающей среде; 

мер профилактики распространения заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ – инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

оказания первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
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способов выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

экскурсии. При выполнении лабораторной работы изучаются живые 

биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 КЛАСС 

МОДУЛЬ 1. Биология растений, грибов, лишайников. 34 часа 

1. Признаки живых организмов (1 ч) Основные понятия ботаники, 

принципы классификации живых организмов 

2. Многообразие живых организмов (3 ч) Царство Бактерии. Общая 

характеристика. Классификация. Строение прокариотической клетки. 

Жизнедеятельность. Многообразие бактерий. Формы клеток. Роль бактерий в 

природе и хозяйственной деятельности человека. 

Царство Грибы. Общая характеристика. Сравнение грибов с животными и 

растениями. Строение и жизнедеятельность грибов. Размножение грибов. 

Классификация. Дрожжевые грибы. Плесневые грибы. Шляпочные грибы. 

Грибы паразиты. Микориза. Значение грибов в природе и жизни человека. 

Отдел Лишайники. Характеристика лишайников как симбиотических 

организмов. Строение тела лишайников. Морфологические типы слоевища. 

Особенности размножения. Специфические свойства лишайников. Значение. 

3. Систематика растений (9 ч) 

Царство Растения Подцарство Низшие растения. Особенности подцарства 

Низшие растения. Водоросли. Строение тела водорослей. Хроматофор. 

Размножение водорослей. Основная характеристика отделов: Зеленые 

водоросли, Бурые водоросли, Красные водоросли. Значение водорослей. 

Подцарство Высшие растения. Характеристика Высших растений. Ткань. 

Основные группы тканей растительного организма. Образовательные ткани 

(меристемы) и основные ткани.  

Покровные ткани: эпидерма, пробка. 

Проводящие ткани: ксилема, флоэма. Механические и выделительные 

ткани. Органы. Классификация органов высших растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Споровые и семенные растения. Эволюционное древо 

растений. 

Отдел Моховидные. Строение и цикл развития мхов на примере 

Кукушкина льна. Преобладание гаметофита в жизненном цикле – пример 

тупиковой ветви в эволюции. Особенности мхов рода Сфагнум. Роль в природе. 

Отдел Папоротниковидные. Местообитание. Строение папоротников. 

Размножение папоротников. Цикл развития. Роль папоротников, хвощей и 

плаунов в природе и в эволюции. 
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Отдел Голосеменные. Особенности семенных растений. Преимущество 

семени над спорой. Строение хвойных. Цикл развития голосеменных на 

примере Сосны обыкновенной. Строение семени. Роль голосеменных в природе 

и хозяйственной деятельности человека. 

Отдел Покрытосеменные. Особенности покрытосеменных, 

обеспечивающие господствующее положение данной группы. Многообразие и 

распространение покрытосеменных. Цикл развития. Двойное оплодотворение. 

Образование семени и плода. Роль в природе и хозяйственное значение. 

4. Классификация цветковых растений (5 ч) Сравнительная 

характеристика класса Двудольные и Однодольные растения. Основные 

признаки семейств Крестоцветные, Пасленовые, Розоцветные, Сложноцветные, 

Бобовые. Основные признаки семейств. Злаковые и Лилейные. Представители.

  

5. Анатомия, морфология и физиология цветковых растений. (17 ч) 

Цветок – генеративный орган. Строение цветка и его частей (цветоножка, 

цветоложе, чашечка, венчик, околоцветник, пестик, тычинка). Функции. 

Классификация цветков по типу симметрии, по половой принадлежности. 

Формулы цветков. Опыление и типы опыления. Соцветия. Типы соцветий и их 

значение. 

Плод. Строение плода. Классификация плодов. Основные типы плодов. 

Сочные плоды: ягода, костянка, многокостянка, яблоко, тыквина, 

гесперидий. 

Сухие плоды: боб, стручок (стручочек), коробочка, семянка, зерновка, 

листовка, орех (орешек). Распространение плодов и семян. 

Семя. Строение семени, происхождение его частей. Отличия семян 

Однодольных и Двудольных растений. Прорастание семян.  

Побег. Строение побега, его функции. Почка – зачаточный побег. 

Вегетативные, генеративные и смешанные почки. Видоизменения побегов: 

корневище, клубень, клубнелуковица, луковица, колючки, усы. 

Стебель. Характеристика стебля, его функции. Анатомическое строение 

стебля древесных растений. Образование годичных колец. Передвижение 

минеральных и органических веществ по стеблю. Горизонтальный транспорт. 

Лист. Внешнее строение листа. Простые и сложные листья. 

Листорасположение. Анатомическое строение листа. Жилкование листьев. 

Видоизменения листьев: колючки, усики, ловчие аппараты. Особенности 

листьев растений, произрастающих во влажных и сухих местах. 

Корень. Отличительные черты корня, его функции. Зоны корня. Строение 

корня в поперечном разрезе. Почвенное питание растений. Удобрения. 

Видоизменения корней: корнеплод, корнеклубень, бактериальные клубеньки. 

Вегетативное размножение растений. Способы вегетативного размножения 

растений в природе и сельском хозяйстве. Отводки, черенки, деление куста. 
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6. Перечень лабораторных, практических работ и экскурсий 
№  Названи

е 

лаборато

рной 

работы 

 

№.  Назван

ие 

практи

ческой 

работы 

 

№  

 

Названи

е экскурсии 

1.  Пригото

вление 

препарат

ов и 

рассматр

ивание 

под 

микроскопом 

пластид 

в клетках 

листа 

элодеи, 

плодов 

томатов, 

рябины, 

шиповн

ика. 

 

1. Выявл

ение 

призна

ков семейства 

по 

внешнему 

строен

ию растений 

 

1.  

 

Краевед

ческий музей 

2.  

 

Пригото

вление 

препарат

а и 

рассматр

ивание 

под 

2.  Черенк

ование 

комнат

ных растений 

 

2.  

 

Эколог

ический центр 
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микроскопом 

движени

я 

цитопла

змы в 

клетках 

листа 

элодеи 

 

3. 

. 

 

Передви

жение 

воды и 

минерал

ьных 

веществ 

по 

древеси

не 

3.  

 

 

Опред

еление 

растен

ий по 

опреде

лителю 

  

7. Разработка проектов 

8. Конференция «Мир растений» 

10 КЛАСС 

МОДУЛЬ 2. Биология животных.34 часа 

1.Зоология – наука о животных. Значение животных в природе и жизни 

человека. Родство и отличие животных и растений. Классификация животных. 

(1 ч) 

2.Подцарство Простейшие. Общая характеристика. (2 ч) Класс 

Корненожки. Обыкновенная амеба. Среда обитания. Движение. Питание. 

Дыхание. Выделение. Размножение. Инцистирование. Класс Жгутиковые. 

Зеленая эвглена – одноклеточный организм с признаками животного и растения. 

Тип Инфузории. Инфузория – туфелька. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности. Раздражимость. Многообразие и значение простейших. 

Малярийный плазмодий – возбудитель малярии как массового заболевания. 

Подцарство Многоклеточные. (14 ч) 

3.Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Пресноводный 

полип – гидра. Среда обитания и внешнее строение. Лучевая симметрия. 

Внутреннее строение (двухслойность, разнообразие клеток). Питание. Дыхание. 
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Нервная система. Рефлекс. Регенерация. Размножение вегетативное и половое. 

Морские кишечнополостные (полипы и медузы) и значение. 

4.Тип Плоские черви. Общая характеристика типа.Класс Ресничные 

черви. Белая планария – представитель свободноживущих червей, инее 

строение. Двусторонняя симметрия. Мускулатура. Питание. Дыхание. 

Выделение. Нервная система. Размножение. Регенерация. Класс Сосальщики. 

Печеночный сосальщик. Жизненный цикл. Приспособления к паразитизму. 

Класс Ленточные черви. Бычий цепень. Паразитический образ жизни. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Цикл развития и смена хозяев. 

Меры предупреждения заражения. 

5.Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Человеческая 

аскарида. Внешнее строение. Полость тела. Питание. Размножение и развитие. 

Вред аскариды. Меры предупреждения заражения. Острица. Многообразие 

паразитических червей и борьба с ними. 

6.Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Класс 

Малощетинковые. Дождевые черви. Среда обитания. Внешнее строение. Ткани. 

Кожно - мускульный мешок. Полость тела. Системы органов пищеварения, 

кровообращения и выделения. Процессы жизнедеятельности. Нервная система. 

Регенерация. Размножение. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

7.Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Класс Брюхоногие. 

Большой прудовик. Среда обитания и внешнее строение. Особенности 

процессов жизнедеятельности. Морские и наземные брюхоногие, их значение. 

Класс Двустворчатые. Беззубка. Образ жизни и внешнее строение. Особенности 

процессов жизнедеятельности. Морские двустворчатые. Значение 

двустворчатых моллюсков. 

8.Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Класс Ракообразные. 

Речной рак. Среда обитания. Внешнее строение. Размножение Внутреннее 

строение. Пищеварительная, кровеносная и дыхательная системы. Органы 

пищеварения. Питание, дыхание, выделение. Особенности процессов 

жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств. Класс Паукообразные. 

Паук – крестовик. Среда обитания. Внешнее строение. Ловчая сеть ее 

устройство и значение. Питание, дыхание, размножение. Роль клещей в природе 

и практическое значение, меры защиты человека от клещей. 

Класс Насекомые. Майский жук. Внешнее и внутреннее строение. 

Размножение. Типы развития. Отряды насекомых с полным превращением. 

Чешуекрылые. Капустная белянка. Тутовый шелкопряд. Шелководство. 

Двукрылые. Комнатная муха, оводы. Перепончатокрылые медоносная пчела и 

муравьи. Инстинкт. Наездники. Биологический способ борьбы с вредителями. 

Отряд насекомых с неполным превращением. Прямокрылые. Перелетная 

саранча – опасный вредитель сельского хозяйства. Роль насекомых в природе, 

их практическое значение. Сохранение их видового многообразия. 
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9.Тип Хордовые. (18 ч) 

Общая характеристика типа. Класс Ланцетники. Ланцетник – низшее 

хордовое животное. Среда обитания. Внешнее строение. Хорда. Особенности 

внутреннего строения. Сходство ланцетников с позвоночными и 

беспозвоночными. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика класса хрящевые и костные рыбы. 

Речной окунь. Среда обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. 

Полость тела. Пищеварительная, кровеносная, дыхательные системы. 

Плавательный пузырь. Нервная система и органы чувств. Поведение. 

Размножение. Забота о потомстве. Многообразие рыб. Отряды рыб: акулы, 

скаты, осетровые сельдеобразные, карпообразные, кистеперые. Хозяйственное 

значение рыб. Промысел рыб. Искусственное разведение рыб. Прудовое 

хозяйство. Влияние деятельности человека на численность рыб. Необходимость 

рационального использования рыбных богатств, их охр; защита вод от 

загрязнения и др.). Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Лягушка. 

Особенности среды образования. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. 

Особенности строение внутренних орган процессов жизнедеятельности. 

Нервная система и органы чувств. Размножение и развитие. Разнообразие 

земноводных и их значение. Происхождение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Прыткая 

ящерица. Среда обитания. Внешнее строение. Особенности внутреннего 

строения. Размножение. Регенерация. Разнообразие современных 

пресмыкающихся. Отряд Чешуйчатые. Отряд Черепахи. Древние 

пресмыкающиеся: динозавры, зверозубые ящеры. Происхождение 

пресмыкающихся. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Голубь. Среда обитания. 

Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Нервная система и 

органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. Сезонные явления в жизни 

птиц, гнездование, кочевки и перелеты. Происхождение птиц, 

приспособленность птиц к различным средам обитания. Птицы парков, садов, 

лугов и полей. Птицы леса. Хищные птицы. Птицы болот и побережий 

водоемов. Птицы степей и пустынь. Роль птиц в природе и их значение в жизни 

человека. Роль заповедников и зоопарков в сохранении редких видов птиц. 

Привлечение птиц. Птицеводство. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Домашняя собака. 

Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полости тела. Система органов. 

Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Отряды млекопитающих. Первозвери. Происхождение 

млекопитающих. Рукокрылые: летучие мыши, крыланы. Грызуны. Хищные: 

собачьи, кошачьи. Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Особенное 
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строения пищеварительной системы жвачных. Породы крупного рогатого скота. 

Кабан. Домашние свиньи. Непарнокопытные. Дикая лошадь. Породы домашних 

лошадей. Приматы. Обезьяны. Роль млекопитающих в природе и в жизни 

человека. Влияние деятельности человека на численность и видовое 

многообразие млекопитающих, их охрана. 

10. Перечень лабораторных, практических работ и экскурсий 
№  Названи

е 

лаборат

орной 

работы 

 

№.  Название 

практическ

ой 

работы 

 

№  

 

Название 

экскурсии 

1  Внешне

е строение 

дождево

го червя, 

его 

передвижение, 

раздраж

имость 

 

1 Выращива

ние 

простейши

х, 

изучение 

микропреп

аратов 

свободнож

ивущих 

простейши

х 

 

1 Краеведч

еский музей 

Разнообр

азие и роль 

членисто

ногих в 

природе. 

 

2  Строени

е раковин 

брюхоно

гих и 

двуство

рчатых 

моллюс

ков. 

2  Приготовле

ние 

препарата 

 

2  Зоологич

еский музей 

СГАУ.  

Работа 

с 

определителями 

расчлене

нного 

речного 
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рака 

(выполня

ется дома) 

 

 

3  Изучени

е строение 

пера 

птицы. 

Разнооб

разие 

контурн

ых и 

пуховых 

перьев. 

 

3  Определен

ие 

насекомых 

по 

определите

лю 

 

  

11. Разработка проектов 

12. Конференция «Мир животных». 

11КЛАСС 

МОДУЛЬ 3. Анатомия и физиология человека 34 часа 

1.Общий обзор организма человека. (2 ч) Общее знакомство с организмом 

человека (органы, системы органов). Элементарные сведения о строении, 

функциях и размножении клеток. Рефлекс. Краткие сведения о строении и 

функциях тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная. 

2.Нервная система. (4ч) 

Значение нервной системы. Строение и функции спинного мозга, отделов 

головного мозга: продолговатого, среднего, промежуточного, мозжечка. 

Понятие о вегетативной нервной системе. Большие полушария головного мозга. 

Значение коры больших полушарий. 

3.Анализаторы. (3 ч) 

Органы чувств. Значение органов чувств. Анализаторы. Строение и 

функции органа зрения. Гигиена зрения. Строение и функции органа слуха. 

Вестибулярный аппарат. Гигиена слуха. 

4.Высшая нервная деятельность. (6 ч) 

Безусловные и условные рефлексы. Образование и биологическое 

значение условных рефлексов. Торможение условных рефлексов. Роль 
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Сеченова и И.П. Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности; 

его сущность. Эволюция условно рефлекторной деятельности нервной системы. 

Значение слова. Сознание и мышление человека как функции высших отделов 

головного мозга. Антинаучность религиозных представлений о душе. Гигиена 

физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон, значение. 

Отрицательное влияние табака и спиртных напитков на нервную систему. 

5.Железы внутренней секреции.(1 ч) 

Значение желез внутренней секреции. Понятие о гормонах. Гормоны 

гипофиза, щитовидной железы, поджелудочной железы, надпочечников. Роль 

гормональной регуляции в организме. Эволюция эндокринной системы. 

6.Опорно - двигательная система.(3 ч) 

Значение опорно-двигательной системы. Строение скелета человека. 

Соединения костей: неподвижные, полуподвижные, суставы. Движение в 

суставах. Состав, строение (макроскопическое) и рост костей в толщину. 

Мышцы, их строение и функции. Нервная регуляция деятельности мышц. 

Рефлекторная дуга. Работа мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. 

Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления по очника и 

развития плоскостопия. 

7.Кровь. (5 ч) 

Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. 

Относительное постоянство внутренней среды. Состав крови: плазма, 

форменные элементы. Группы крови. Значение переливания крови. 

Свертывание крови как защитная реакция. Эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты, их строение и функции. Малокровие. Учение И.И. Мечникова о 

защитных свойствах крови. Иммунитет. Борьба с эпидемиями. Лимфатическая 

система. Строение и основные функции. 

Кровообращение. Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, 

вены, капилляры). Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его 

строение и работа. Автоматия сердца. Понятие о нервной и гуморальной 

регуляции деятельности сердца. Движение крови по сосудам. Пульс. Кровяное 

давление. Депо крови. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

8.Дыхание. (2ч) 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функция. Голосовой 

аппарат. Газообмен в легких и тканях. Транспорт газов кровью. Дыхательные 

движения. Внешнее дыхание и жизненная емкость легких. Понятие о 

гуморальной регуляции дыхания. Гигиена дыхания. 

9.Пищеварение. (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Пищеварение, ферменты, 

роль в пищеварении. Строение органов пищеварения. Пищеварение в полости 

рта. Глотание. Работы И.П. Павлова по изучению деятельности слюнных желез. 



 
 

170 

Пищеварение в желудке. Понятие о нервно-гуморальной регуляции 

желудочного сокоотделения. Работы И.П. Павлова по изучению пищеварения в 

желудке. Печень, поджелудочная железа и их роль пищеварении. Изменение 

питательных веществ в кишечнике. Всасывание. Гигиена питания. 

Обмен веществ. Водно-солевой, белковый, жировой и углеводный обмен. 

Распад и окисление органических веществ в клетках. Ферменты. Ассимиляция и 

диссимиляция – две стороны единого процесса обмена веществ. Обмен веществ 

между организмом и окружающей средой. Нормы питания. Значение 

правильного питания. Витамины и их значение для организма. 

9. Выделение.(2 ч) Органы мочевыделительной системы. Строение почки. 

Нефрон. Образование мочи. Регуляция работы почек. Функции почек. Значение 

выделения продуктов обмена веществ.(2 ч) 

10. Кожа. (1 ч) Строение и функции кожи. Роль кожи в регуляции 

теплоотдачи. Закаливание организма. Гигиена кожи и одежды. 

11. Развитие человеческого организма. (2 ч) Воспроизводство организмов. 

Половые железы и половые клетки. Оплодотворение. Развитие зародыша 

человека. Особенности развития детского и юношеского организмов. Гигиена 

половой жизни. 

12. Перечень лабораторных, практических работ и экскурсий 
№

  

Название 

лаборатор

ной 

работы 

 

№.  Название 

практическо

й 

работы 

 

№  

 

Наз

вание 

экскурсии 

1

  

Рассматри

вание 

клеток и 

тканей в 

оптически

й 

микроско

п. 

Микропре

параты 

клетки, 

эпителиал

Утомл

ение при 

статич

еской и 

динам

ической 

работе. 

Выявл

ение 

нарушений 

осанки

. 

1  Анатом

ический музей 

СГМУ 

 

1  
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ьной, 

соедините

льной, 

мышечно

й и нервной 

тканей. 

 

Выявл

ение 

плоскостопия 

(выпол

няется дома). 

 

2

  

Положени

е венозных 

клапанов 

в 

опущенно

й и 

поднятой 

руке. 

Определе

ние скорости 

кровотока 

в сосудах 

ногтевого 

ложа. 

 

2  Приемы 

оказания первой 

помощи при 

травмах, 

ожогах, 

солнечном 

тепловом ударе. 

 

  

3

  

Измерени

е обхвата 

грудной 

клетки в 

состоянии 

вдоха и 

выдоха. 

Функцион

альные 

пробы с 

3 

. 

 

Доврачебная 

помощь 

при 

заболевании сердца 

и сосудов. 

Первая 

помощь при 

кровотечени

ях 
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задержкой 

дыхания 

на вдохе и 

выдохе. 

 

4

  

Опыт по 

обнаруже

нию 

углекисло

го газа в 

выдыхаем

ом воздухе. 

Измерение 

жизненной 

емкости 

легких. 

 

 

4  Функционал

ьная проба: 

реакция 

сердечнососу

дистой 

системы на 

дозированную 

нагрузку. 

 

 

  

5 Опыты, 

выявляющие 

иллюзии, 

связанные с 

бинокуля

рным 

зрением; а 

также 

зрительны

е, слуховые, 

тактильны

е иллюзии. 

 

5 Приемы 

искусственного 

дыхания. 

Реанимация. 

Искусственн

ое дыхание 

и непрямой 

массаж 

сердца 

(выполняется на 

макете) 

 

  

13. Разработка проектов 
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14. Конференция «Здоровье человека и окружающая среда» 

11КЛАСС 

МОДУЛЬ 4. Главные теории, законы и закономерности в биологии. 

(34 часа) 

1. Учение о клетке. (10 ч) 

Строение и функции прокариотической клетки. Прокариотические клетки; 

форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация 

метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Основы систематики; место и роль прокариот биоценозах. 

Структурно-функциональная организация клеток эукариот. Цитоплазма 

эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение 

биологической мембраны, структурные и функциональные особенности 

мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура 

функции. Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро - центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин, ядрышко. Кариоплазма. Обмен 

веществ в клетке (метаболизм). Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

– основа всех проявлений ее жизнедеятельности. 

Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и 

энергетический обмен. Биологический синтез органических молекул в клетке. 

Этапы энергетического обмена. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Жизненный цикл клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. 

Ткани организма с разной скоростью клеточного обновления. Размножение 

клеток. Митотический цикл; интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и 

значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях).  

Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Вирусы – 

внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, 

механизм воздействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Заболевания 

животных и растений, вызываемые вирусами. Бактериофаги. Клеточная теория. 

Клеточная теория строения организмов. Основные 

положения клеточной теории; современное состояние клеточной теории 

строения организмов. 

2. Размножение организмов. (4 ч) 

Бесполое размножение растений и животных. Формы бесполого 

размножения; митотическое деление клеток простейших, спорообразование; 

почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное 

размножение. Эволюционное значение бесполого размножения. Половое 

размножение. Половое размножение растений и животных. Половая система, 
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органы полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых 

клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых 

клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 

оплодотворение. Наружное и внутреннее оплодотворение. Развитие половых 

клеток у высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное значение 

полового размножения. 

3. Основы генетики и селекции.(8 ч) 

Закономерность и изменчивость. История представлений о 

наследственности и изменчивости. История развития генетики. Основные 

закономерности наследственности. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя 

– закон доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Полное и 

неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя – закон 

независимого комбинирования. Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование признаков. Закон Моргана. Полное и неполное 

сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в одной 

хромосоме; генетические карты 

хромосом. 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Генотип как целостная система. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов в определении признаков. Основные 

закономерности изменчивости. Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Генные, хромосомные, геномные мутации. Свойства мутаций; 

соматические и генеративные мутации. Причины и частота мутаций; 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций, значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости (Н.И. Вавилов).  

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и 

вариационная кривая. Норма реакции. Управление доминированием. Селекция 

животных, растений и микроорганизмов. Центры происхождения культурных 

растений и их многообразие. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений 

и животных; отбор и гибридизация: формы отбора (индивидуальный и 
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массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный 

мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая 

инженерия. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 

промышленности. 

4. Индивидуальное развитие организмов. (3 ч) 

Эмбриональное развитие животных. Типы яйцеклеток, основные 

закономерности дробления; образование однослойного зародыша – бластулы. 

Гаструляция; закономерности образования двухслойного зародыша – гаструлы. 

Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и 

систем. Регуляция эмбрионального развития; эмбриональная индукция. Роль 

нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития 

организмов. 

Постэмбриональное развитие животных. Формы постэмбрионального 

периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. 

Дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение 

и смерть; биология продолжительности жизни. 

Онтогенез высших растений. Биологическое значение двойного 

оплодотворения. Эмбриональное развитие; деление зиготы, образование тканей 

и органов зародыша. Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, 

дифференцировка органов и тканей, формирование побегов и корневой 

системы. 

Общие закономерности онтогенеза. Сходство зародышей и 

эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон 

(Э.Геккель и Ф.Мюллер). Работы А.Н. Северцова об эмбриональной 

изменчивости. Развитие организма и окружающая среда. Роль факторов 

окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии 

организма. Влияние токсических веществ (табачного дыма, алкоголя, 

наркотиков и т.д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов. 

Понятие о регенерации. 

5.Эволюция живой природы. (4 ч) 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и 

элементарная единица эволюции. История эволюционных идей. Учение Ч. 

Дарвина. Синтетическая история эволюции. Микроэволюция. Способы 

видообразования. Макроэволюция. Направления и пути эволюции. Гипотезы 

возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира. Происхождение 

человека. 

6. Экосистемы и присущие им закономерности. (4 ч) 
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Среда обитания, экологические факторы. Общие закономерности влияния 

экологических факторов на организм. Закон оптимума. Закон минимума. 

Биологические ритмы. Фотопериодизм. Биогеоценоз, его компоненты и 

структура. Трофические уровни. Круговорот веществ и превращения энергии. 

Биогеохимические циклы в биосфере. Биогенная миграция атомов. Механизмы 

устойчивости биосферы. Смена экосистем. Разнообразие экосистем. Биосфера, 

ее компоненты. Проблемы устойчивого развития биосферы. 

7. Перечень лабораторных, практических работ и экскурсий по модулю 
№

  

Название 

лаборатор

ной 

работы 

 

№.  Название 

практическо

й 

работы 

 

№  

 

Назван

ие экскурсии 

1

  

Особенно

сти 

строения 

клеток 

прокариот 

и 

эукариот. 

 

1  Решение 

задач по 

теме 

«Митоз, мейоз, 

гаметогенез

» 

 

1  Изменч

ивость, 

построе

ние 

вариаци

онного ряда и 

вариаци

онной кривой 

 

2

  

Наблюден

ие 

клеток 

растений, 

животных

, 

бактерий 

под 

микроско

пом, их 

изучение 

2  Решение 

задач по 

теме 

«Циклы 

развития 

растений» 
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и 

описание. 

 

3

  

Изучение 

морфолог

ии 

хромосом 

в 

млекопитающих. 

 

Кариотип 

3  

 

Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно) и 

оценка 

их влияния 

на 

организм 

  

4

  

 

Изучение 

фаз 

митоза в 

клетках 

корешках 

лука 

 

4 

. 

 

Анализ и 

оценка 

этических 

аспектов 

развития 

некоторых 

исследовани

й в 

биотехнолог

ии 

  

5

  

Составлен

ие 

родословн

ых и их 

анализ 

 

5  

 

Решение 

генетически

х задач. 

 

  

   Решение 

задач по 

теме 

«Биосинтез 
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белка» 

 

8. Разработка проектов 

9. Итоговая конференция «Биология в моей жизни» 

V. Обобщающее повторение (2 часа) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№

п/п  

Тематическое планирование Коли

чества 

часов 

 

Форма 

контрол

я 

 

1

0 

класс 

Модуль 1. Биология растений, грибов, 

лишайников  

35 Конфере

нция 

Тест 

 

2

  

Модуль 2. Биология животных  33 Конфере

нция 

Тест 

 

 ИТОГО 68  

1

1 

класс 

Модуль 3.Анатомия и физиология человека 36 Конфере

нция 

Тест 

 

4

  

 

 

Модуль 4. Главные теории, законы и 

закономерности в 

биологии 

 

32 Итогова

я 

конфере

нция 

 ИТОГО 68  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обязательная литература 
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1. Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М.и др. Биология. 10 – 11 

классы : учеб. для общеобразовательных организаций : углубленный 

уровень : в 

2-х ч., ч. 1 / под ред. В.К Шумного., Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 

2014. – 

303 с. 

2. Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М.и др. Биология. 10 – 11 

классы : учеб. для общеобразовательных организаций : углубленный 

уровень : в 

2-х ч., ч. 2 / под ред. В.К Шумного., Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 

2014. – 

287 с. 

3. Захаров, В.Б. Биология. Общая биология. 10 кл. Углубленный 

уровень : учебник / В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. 

Захарова. – 

М.: Дрофа, 2015. – 349 с. 

4. Захаров, В.Б. Биология. Общая биология. 11 кл. Углубленный 

уровень : учебник / В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. 

Захарова. – 

М.: Дрофа, 2015. – 343 с. 

Дополнительная литература 

1. Агафонова, И.Б., Сивоглазов, В. И. Биология животных. Учебное 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 10-11 классы. 

Профильное обучение – М.: Дрофа, 2006. – 121 с. 

2. Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология растений, грибов, 

лишайников. Биология. Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы. Профильное обучение: сборник 2 / Авт.-сост. 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2006. 

3. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж. 

Молекулярная биология клетки. Т.3. – М.: Мир, 1994. – С. 7 – 149. 

4. Анатомия человека: Учебник для вузов. Курепина М.М., Ожигова 

А.П., "Владос" – 2002, 384 стр. 

5. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс: В 4 т. – 5-е 

изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Оникс, 2010. – 544 с.: ил. 

6. Биохимия / Под ред. акад. Е.С. Северина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008.- 768с. 

7. Букринская А.Г., Жданов В.М. Рассказы о вирусах //Новое в жизни, 

науке, технике. Серия “Биология”. – М., 1986. № 4. – 64 с. 

8. Верещагина, В. А. Основы общей цитологии : учебное пособие / В. 

А. Верещагина. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. - 176 с. 
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9. Вилли К., Детье В. Биология: Пер. с англ. – М.: Мир, 1974. – 824 с. 

10. Воронина Г.А. Основы рационального питания. 10-11 классы: учебное 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Г.А. 

Воронина, М.З. 

Фѐдорова. – М.: Вентана-Граф, 2009. – 129 с. – (Библиотека элективных 

курсов). 

11. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3-х т. – М., 1990, 2002. 

12. Данилова Н.Н, Крылов А.Л. Физиология высшей нервной 

деятельности: учебник. – М.: Учебная литература, 1997. 

13. Джамалова Г.А. Биотехнология. учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Биология. 10-11 классы. Профильное 

обучение: сборник 2 / Авт.-сост. В.И. Сивоглазов, И.Б. Морзунова. – М.: 

Дрофа, 

2006. 

14. Дубинин В.А., Каменский А.А. Анатомия и физиология центральной 

нервной системы. Программы элективных курсов. Биология. 10-11 

классы. 

Профильное обучение: сборник 2 / Авт.-сост. В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Морзунова. 

– М.: Дрофа, 2006. 

15. Дубинин В.А., Каменский А.А. Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем. Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Биология. 10-11 классы. Профильное 

обучение. сборник 2 / Авт.-сост. В.И. Сивоглазов, И.Б. Морзунова. – М.: 

Дрофа, 

2006. 

16. Жизнь растений: в 6-ти т., – М.: Просвещение, 1977. 

17. Захаров В., Мамонтов С., Сивоглазов В.. Биология. Общие 

закономерности. – М.: Школа-пресс, 1996. – 120 с. 

18. Ильичев В.Д. Популярный атлас-определитель. Птицы – М.: Дрофа, 

2010. – 318 с.: ил. 

19. Каменский А.А. Регуляция физиологических функций человека. 

учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Биология. 

10-11 классы. Профильное обучение / Авт.-сост. В.И. Сивоглазов, В.В. 

Пасечник. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

20. Каюмова, Е. А. Гистология с основами эмбриологии : практикум / 

Е. А. Каюмова. – Томск : издательство ТГПУ, 2007. – 71 с. 

21. Кемп П., Армс К. Введение в биологию: Пер. с англ. – М.: Мир. – 

1988.– 671 с. 

22. Льюин Б. Гены. – М., 1987. – 544 с. 
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23. Максимычева Л.В., Е.В.Алексеева, О.С.Гладышева Человек и его 

здоровье. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

Биология. 10-11 классы. Профильное обучение: сборник 2 / Авт.-сост. 

В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2006. 

24. Мамонтов С.Г. Биология для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. – М., 1995. – 478 с. 

25. Медведев С.С. Физиология растений. – С.-Пт., 2004. 

26. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М., 1994. –415 

с. 

27. Микробиология. 10-11 классы: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Я.С. Шапиро – М.: Вентана-Граф, 

2008. – 

272 с.: ил. – (Библиотека элективных курсов). 

28. Новиков В.С., Губанов. Популярный атлас-определитель. 

Дикорастущие растения. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 415 с.: 

ил. 

29. Основы биотехнологии. 10-11 классы: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е.А.Никишова. – М.: Вентана-Граф, 

2008. 

– 160 с. – (Библиотека элективных курсов). 

30. Основы общей биологии: Пер. с нем./ Под ред. Э Либберта. – 

М.:Мир, 1982. – 440 с. 

31. Петунин О.В. Анатомия и физиология нервной системы. 10-11 

классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ 

О.В.Петунин. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 128 с.: ил. – (Библиотека 

элективных 

курсов). 

32. Пехов А.П. Биология и общая генетика. – М., 1994. – 440 с. 

33. Рис Э., Стернберг М. От клеток к атомам. Иллюстрированное 

введение в молекулярную биологию. – М., 1988. – 143 с. 

34. Стокли К. Биология. Шк. иллюстр. справочник. – М., 1995. – 128 с. 

35. Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология. 10 класс. Пособие для 

самостоятельной работы обучающихся. Углубленный уровень. ФГОС. – 

М.: 

Мнемозина, - 2015 г. – 343 с. 

36. Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология. 10 класс. Пособие для 

самостоятельной работы обучающихся. Углубленный уровень. ФГОС. – 

М.: 
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Мнемозина, – 2015 г. – 400 с. 

37. Токин Б.П. Общая эмбриология. – М., 1987. – 480 с. 

38. Цилинский Я.Я. Популяционная структура и эволюция вирусов. – 

М., 1988. – 240 с. 

39. Шугольский В.В. Физиология центральной нервной системы – 

М.:МГУ, 1997. 

Интернет ресурсы 

1. http://www.forest.ru/– леса России 

2. http://anatomius.ru – материалы по возрастной анатомии и 

физиологии; 

3. http://anatomyonline.ru – анатомический словарь онлайн; 

4. http://miranatomy.ru – материалы по анатомии и физиологии с 

иллюстрациями. 

5. http://www.anatomus.ru – анатомия человека в иллюстрациях; 

6. http://www.e-anatomy.ru – виртуальный атлас по анатомии и 

физиологии человека 

7. www.vokrugsveta.ru – Вокруг света 

8. www.droug.ru. – журнал «Друг» 

9. www.geoclub.ru – журнал «Гео» 

10. www.zooclub.ru/animals – газета «Мое зверье» 

11. http://bio.1september.ru/ – газета «Биология» - 

12. www.zooland.ru – «Кирилл и Мефодий. Животный мир» 

13. www.herba.msu.ru – «Херба» – ботанический сервер МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

14. www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm – «Редкие и исчезающие животные 

России» 

15. www.biodan.narod.ru – «БиоДан. Новости биологии» 

16. www.zoomax.ru – «Животные» 

17. www.zooclub.ru – «Зооклуб. Все о животных» 

18. http://school – collection.edu.ru/ – коллекция материалов по биологии 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ШКОЛЬНОЙ 

ГЕОГРАФИИ 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Учебный (элективный) курс «Актуальные вопросы школьной географии» создан в 

целях обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей, 

обучающихся и призван реализовать следующую функцию: компенсировать не 

включенные в учебный план дисциплины из обязательного перечня учебных предметов, 

предусмотренных текстом Стандарта.  

Учебный (элективный) курс «Актуальные вопросы школьной географии» является 

обязательным для посещения курсом по выбору учащихся для изучения на базовом уровне 

среднего общего образования.  

Программа учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы школьной 

географии» предназначена для образовательных организаций, реализующих программы 

среднего общего образования (далее – Программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 года  

№ 1015(с изменениями и дополнениями);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – 

СанПиН), утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189(с изменениями и дополнениями).  

Программа учебного (элективного) курса обеспечивает:  

 удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  
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 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Программа конкретизирует содержание школьного курса географии и дает 

примерное распределение учебных часов по содержательным компонентам и 

разделам/модулям.  

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного 

пространства за счет преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей 

и качества образования, может использоваться образовательной организацией при 

разработке образовательной программы конкретной организации.  

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, условий 

образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Основной целью  

 учебного  (элективного)  курса  «Актуальные  вопросы  школьной  

географии» является формирование опыта:  

 практического применения полученных знаний для решения заданий, 

ориентированных на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников;  

 целостного восприятия мира;  

 для решения заданий, проверяемых в рамках итоговой аттестации по 

географии.  

Основные задачи:   

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

курса географии;   

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;   

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приѐмами;  

 анализировать и классифицировать социальную информацию;   

 оценивать географические явления и процессы в геосферах;   

 характеризовать географические особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных территорий;   

 применять знания в процессе решения познавательных задач;   

 усвоить алгоритм выполнения заданий различного типа КИМов ЕГЭ;   

 анализировать географическую информацию, представленную в различных 

формах;  
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 обобщать, анализировать и оценивать информацию: применять полученные 

в школе географические знания для объяснения различных событий и явлений в 

повседневной жизни.  

  

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА  

Содержание учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы школьной 

географии» является предметно – ориентированным, выступает в роли дополнения к 

содержанию курса «География». В связи с модернизацией российского образования, 

проведением итоговой аттестации по географии в форме ЕГЭ у старшеклассников 

возникают определенные сложности в освоении данной учебной дисциплины, достижения 

программного уровня подготовки. Такого рода трудности испытывают прежде всего 

старшеклассники, изучающие географию на базовом уровне – они не имеют достаточно 

учебного времени, чтобы освоить весь комплекс необходимых предметных знаний и 

умений. Предмет направлен на развитие образовательных компетенций, которые 

относятся к личности ученика и формируются только в процессе выполнения им 

определенного комплекса действий. Программный материал отражает основные разделы 

школьного курса географии, которые взяты за основу выделения блоков содержания, 

подлежащего проверке в ЕГЭ:  

 Источники географической информации  

 Природа Земли и человек  

 Население мира  

 Мировое хозяйство  

 Природопользование и геоэкология  

 Регионы и страны мира  

 География России  

  

Ценностные ориентиры программы курса.  

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями современной 

дидактики и возрастной психологии  и направлено  на решение задач по формированию 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 образовательной деятельности.  

В содержание курса входят формирование ключевых компетентностей, социальных 

навыков, умений на основе системно – деятельностного подхода, который обеспечивает 
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формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся.  

Принципы и особенности содержания Программы:  

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной 

позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других 

источников. География формирует географическое мышление – целостное восприятие 

всего спектра природных, экономических, социальных реалий.  

Принцип непрерывности в содержании программы прослеживается при переходе от 

учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной 

деятельностью в единстве мотивационно – смыслового и операционно-технического 

компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные 

и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне 

среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными.  

Принцип доступности и индивидуализации подразумевает выбор главного и 

существенного в эмпирическом компоненте содержания курса, основанном на 

использовании в ходе обучения таких видов деятельности по получению нового знания в 

рамках школьной географии, которые подводят обучающихся к самостоятельному поиску 

учебно-теоретических проблем и способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории.  

Принцип вариативности в организации образовательной деятельности. Методика 

организации предмета базируется на практико-ориентированных видах учебной 

деятельности и высокий уровень самостоятельной работы старшеклассников. Основные 

типы учебных занятий – практические занятия, тренинги, самостоятельная работа. 

Практические занятия предполагают четкую ориентацию на использование КИМов 

ФИПИ (электронных и печатных изданий), различных типов заданий КИМов ЕГЭ с целью 

отработки предметных навыков и умений. Уроки-практикумы, тренинги, самостоятельная 

работа планируются на основе работы с текстами, документами, выполнения заданий по 

решению проблемных задач, анализу графической и  статистической информации,  

завершение таблиц, схем, написание и анализ эссе и др. Наиболее сложные и  важные 

темы (например, первые установочные занятия) могут быть изучены в ходе проведения 
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школьных лекций: лекцийдиалогов, лекций с элементами практических упражнений, 

дискуссий, с использованием активных, интерактивных методов (работа в малых группах, 

анализ документов, текстов, кейсов, написание эссе и др.) Важным условием 

эффективности учебного процесса является использование мультимедийных средств 

обучения, Интернет-ресурсов.   

Принцип минимакса в организации образовательной деятельности  заключается в 

том, что содержание Программы предлагает изучение курса «Актуальные вопросы 

школьной географии» каждым обучающимся на максимальном (творческом) уровне, и 

обеспечивает его усвоение на уровне, не ниже социально безопасного минимума, 

отмеченного в ФГОС СОО, а каждый обучающийся выбирает конечный уровень по 

своему возможному максимуму в промежутке между минимальным и максимальным 

уровнями. Это позволяет правильно сформулировать возникшую проблему и уметь 

отобрать из своего опыта ту информацию, которая пригодится для решения проблемы; 

оценить, какой информации не хватает для решения проблемы и где ее искать; найти 

новую, недостающую информацию и оценить, подходит ли данная информация для 

решения проблемы.  

Системно – деятельностный подход определяется характером организации 

учебной деятельности: форм, методов, средств реализации содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения); материальной базы как средства системы 

образования, в том числе с учетом принципа преемственности основного общего и 

среднего общего образования, который может быть реализован как через содержание, так 

и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. Содержание программы 

ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. Осуществление принципа системно – деятельностного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.   

Содержание элективного предмета в 10 классе включает в себя изучение введения 

(3 ч), разделов «Источники географической информации» (6 ч), «Природа Земли и 

человек» (6 ч), «Население» (6 ч), «Мировое хозяйство» (6 ч), «Природопользование и 

геоэкология»(6 ч), итоговое повторение по курсу за год (2 ч).  

Содержание элективного предмета в 11 классе включает в себя изучение разделов 

«Регионы и страны мира» (2 ч), «География России» (20 ч), рефлексивную часть курса (3 

ч).  
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В процессе обучения педагогу необходимо определиться с учебником или учебным 

пособием, которое поможет учащимся в освоении программы. В рекомендованном списке 

– учебник под редакцией Бахчиевой О.А. для 10 и 11 классов (базовый и углублѐнный 

уровень), а также учебники под редакцией Максаковского В.П., «Экономическая и 

социальная география мира» и др. (см. список литературы ниже), ресурсы Интернета, 

учебные пособия, сборники тестовых заданий.  

  

  

III. МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

  

На уровне среднего общего образования изучение учебного (элективного) курса 

«Актуальные вопросы школьной географии» является обязательным и является одной из 

составляющих предметной области «Общественно-научные предметы».   

Программа элективного учебного предмета «Актуальные вопросы школьной географии» 

рассчитана на 35 (34) учебных часов в 10 классе и 35 (34) учебных часов в 11 классе. В 

случае необходимости программа может быть сокращена и использоваться только для 

учащихся 11 класса.  

  

  

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА   

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ»  

  

Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) курса 

«Актуальные вопросы школьной географии» уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

достижения этих результатов.  

Результаты изучения учебного (элективного) курса по выбору обучающихся 

должны отражать:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 
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решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий,  

самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Планируемые личностные результаты  

Включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме.  

  

  

Планируемые метапредметные результаты  

освоения программы представлены тремя группами универсальных  

учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

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

необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

Познавательные универсальные учебные действия  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  



 
 

190 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

Планируемые предметные результаты   

В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Актуальные 

вопросы школьной географии» обучающийся научится:  

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

проблем человечества;  

– определять количественные и качественные характеристики географических 

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

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия;  

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений;  

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

– выявлять закономерности и тенденции развития социальноэкономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации;  
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– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений 

и процессов;  

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;  

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий 

и ситуаций;  

– описывать  изменения  геосистем  в  результате  природных  и  

антропогенных воздействий;  

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека;  

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира;  

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей;  

– характеризовать географию рынка труда;  

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира;  

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира;  

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта;  

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

 источников  информации  в  современных  условиях функционирования 

экономики;  

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений;  

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;  

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 

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

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира;  

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  
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– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы;  

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке;  

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды;  

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития;  

– раскрывать  сущность  интеграционных  процессов  в 

 мировом  

сообществе;  

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений;  

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира;  

– оценивать  геополитические  риски,  вызванные  социально- 

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире;  

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира;  

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;  

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий;  

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества.  

  

  

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1. Введение:  

Особенности процедуры проведения итоговой аттестации по географии. 

Нормативно-правовые и другие документы, определяющие порядок проведения и иные 

сведения, связанные с данной процедурой. Особенности экзаменационной работы по 

географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измерительных 

материалов (КИМ).  

2. Источники географической информации:  
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План местности. Географическая карта. Их основные параметры и элементы. 

Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия. Отработка 

основных умений: измерения по картам расстояний, направлений; определение 

географических координат; анализ плана местности и построение профиля местности по 

плану.  

3. Природа Земли и человек:  

Земля как планета Солнечной системы. Географическая оболочка, основные 

свойства и закономерности. Природные комплексы. Взаимосвязи географических явлений 

и процессов в геосферах. Определение географических объектов и явлений по их 

существенным признакам. Земля как планета Солнечной системы. Географическая 

оболочка, основные свойства и закономерности. Природные комплексы. Взаимосвязи 

географических явлений и процессов в геосферах. Определение географических объектов 

и явлений по их существенным признакам. Решение задач на определение поясного и 

местного время и задач на определение географической широты в зависимости от угла 

падения солнечных лучей.  

4. Население мира:  

Особенности населения. Анализ демографических ситуаций в мире. 

Этногеография. Определение демографических процессов и явлений по их существенным 

признакам. Анализ статистической и графической информации (работа со 

статистическими таблицами, полово – возрастными пирамидами).  

Определение демографических показателей по формулам.  

5. Мировое хозяйство:  

Понятие Мировое хозяйство. Этапы формирования, основные центры. 

Международное географическое разделение труда. Экономическая интеграция. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. География основных 

отраслей мирового хозяйства.  

6. Природопользование и геоэкология:  

Основные виды природных ресурсов. Размещение основных видов ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Анализ геоэкологических ситуаций.  

Основные виды природопользования.  

7. Регионы и страны мира:  

Современная политическая карта мира. Многообразие стран современного мира и 

их основные типы. Государственный строй, формы правления. Различия стран по уровню 

хозяйственного развития и природным особенностям. Особенности географического 

положения, природы, населения и хозяйства крупных стран мира. Определение стран по 

описанию. Знакомство с программной географической номенклатурой по курсу.  
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8. География России:   

Географическое положение и границы России. Субъекты Российской Федерации. 

Особенности природы. Население. Народы. Хозяйство.  

Определение региона по его краткому описанию. Россия в современном мире.  

Знакомство с программной географической номенклатурой по курсу.  

9. Рефлексивная часть курса:  

Проведение репетиционного тестирования (в традиционной или компьютерной 

формах) и анализ его результативности.  

  

  

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

п

/п  

Тематическое планирование  Кол

ичество 

часов  

Форма контроля  

1

  

Введение   3  Диагностическая работа  

2

  

Раздел 1. Источники 

географической информации   

6  Практическая работа №1 

«Нанесение на к/к маршрутов 

путешественников 14-19 вв»;  

Практическая работа №2  

   «Построение профиля 

рельефа местности»; 

Тестирование  

3

  

Раздел 2. Природа Земли   6  Практическая работа №3 

«Определение географических 

объектов и явлений по их 

существенным признакам»;  

Практическая работа №4 

«Решение задач на определение 

поясного и местного время и задач 

на определение географической 
широты в зависимости от угла  

падения солнечных лучей»;  

Тестирование  

4

  

Раздел 3 .Население мира   6  Практическая работа №5  

«Построение графика 

среднегодовых темпов прироста 

населения мира»; Эссе. 

Этногеографическая тематика  

5

  

Раздел 4. Мировое 

хозяйство  

6  Практическая работа №6  

«Составление перечня 

интернет – ресурсов со 
статистическими  

данными» 



 
 

195 

Проектная работа  

6

  

Раздел 5. 

Природопользование и геоэкология   

6  Эссе по 

геоэкологической 

проблематике; 

Тестирование.  

7

  

Итоговое повторение за год  2  Контрольная работа  

8

  

Раздел 6.Регионы и страны 

мира  

12  Конференция  

9

  

Раздел 4. География России   20  Практическая работа №7 

«Место России в мировой 

политике, экономике»; 

Тестирование;  

Зачѐт по административной 

карте России  

1

0  

Рефлексивная часть  3  Диагностическая работа по 

КИМ ЕГЭ (демоверсия ФИПИ)  

  

  

VII.ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Оценка учебных достижений, обучающихся производится с учетом целей 

предварительного, текущего, этапного и итогового педагогического контроля по 

Программе учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы школьной географии»  

  

  

 

Оценка  Требования  
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зачтен

о  

5 (отлично)   Глубокое и полное знание и понимание 

всего объѐма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

 умение составить полный и правильный 

ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательное, чѐткое, связное, 

обоснованное и безошибочное изложение 

учебного материала с использованием  

принятой терминологии;   

 самостоятельное и рациональное 

использование наглядных пособий, 

справочных материалов, учебника,  

дополнительной литературы;   

 хорошее знание карты и использование 

ее, верное решение географических задач.  
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4 (хорошо)   Знание всего изученного программного 

материала, когда даѐтся полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий с 

незначительными ошибки и недочѐтами при 

воспроизведении изученного материала, 

совершаются небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов;   

 материал излагается в определенной 

логической последовательности, при этом 

допускается одна негрубая ошибка или не 

более двух недочетов при возможности их 

исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; 

усвоение учебного материала подтверждается 

конкретными примерами правильными  

ответами на дополнительные вопросы 

учителя;  

 умение самостоятельно выделять 

главные положения в изученном материале на 

основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять  

 

   полученные знания  на 

 практике  в  

видоизменѐнной ситуации;  

 в основном правильно даны 

определения понятий и использованы научные 

термины, ответ самостоятельный, но есть 

неточности в изложении географического 

материала;  

 даны неполные определения понятий, 

допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях;  

 продемонстрировано связное и 

последовательное изложение при помощи 

наводящих вопросов учителя;  

 при решении географических задач 

сделаны второстепенные ошибки  
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3 

(удовлетворительно)  
 Имеются пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала;  

 материал излагается 

несистематизированно, фрагментарно, не 

всегда последовательно;  

 показывается недостаточная 

сформированность отдельных знаний и 

умений, выводов и обобщений, аргументация 

слабая, с ошибками и неточностями в 
использовании научной терминологии,  

определении понятий;  

 не использованы в качестве 

доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допущены 

ошибки при их изложении, испытываются 

затруднения в применении знаний, 

необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического  

применения теорий;  

 обнаруживаются недостаточное 

понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или ответ на вопросы 

учителя неполный, допускается одна-две 

грубые ошибки;  

 слабое знание географической 

номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии 

(неумение пользоваться компасом, масштабом  

  и т.д.);  

 преобладают формалистические знания, 

даются скудные географические 

представления, знание карты недостаточное, 

показ объектов на ней сбивчивый, только при 

помощи наводящих вопросов ученик 

улавливает географические связи.  
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не 

зачтено  

2 

(неудовлетворительно)  
 Не усвоено и не раскрыто основное 

содержание учебного материала, не сделаны 

выводы и обобщения;  

 значительная или основная часть 

программного материала в пределах 
поставленных вопросов не освоена и не  

понята;  

 слабо сформированы знания для 

успешного применения их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

 при ответе (на один вопрос) допускается 

более двух грубых ошибок, которые не 

исправляются даже при помощи учителя; 

имеются грубые ошибки в использовании 

карты.  

  

  

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Обязательная литература (УМК из федерального перечня)  

  

1. Бахчиева О.А. / Под ред. Дронова В.П. География. Экономическая и 

социальная география мира. 10-11 классы: базовый уровень, углубленный уровень, 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ  

2. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень) 10-11 классы: 

Издательство "Просвещение"  

3. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. В 2 ч. (базовый уровень)  

4. Кузнецов А.П., Ким Э.В., География (базовый уровень). ДРОФА  

5. Максаковский В.П., География (базовый уровень). Издательство  

"Просвещение"  

6. Холина В.Н. География. Углубленный уровень ДРОФА  

  

Дополнительная литература  

  

1. В.В. Барабанов, С.Е. Дюкова, О.В.Чичерина «География:  Полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ» М.: АСТ: Астрель., 2016 г.  

2. В.В. Барабанов, С.Е. Дюкова, О.В.Чичерина, Г.П. Аксакалова,  

Э.М. Амбарцумова «География: Поурочное планирование»   

М.: «Экзамен» 2015 г.  

3. М.О. Полякова «География: эффективная методика» – Репетитор. М.: 

«Экзамен» 2016 г.  
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4. Единый государственный экзамен 2008: Контрольные измерительные 

материалы: География/ Г.П. Аксакалова, Э.М. Амбарцумова, В.В. Барабанов и др., М-во 

образования РФ. М. Просвещение, 2008 г..  

5. Ю.А. Соловьева Самое полное издание типовых вариантов реальных 

заданий ЕГЭ 2010 География ФИПИ. М. АСТ Астрель2017 г.  

6. А.Б. Эртель География. Подготовка к ЕГЭ-2017. ИЗД. «Легион» Ростов-на-

Дону 2017 г.  

7. М.О.Полякова ЕГЭ. География. Пособие для подготовки к ЕГЭ. М. 

«Экзамен» 2016 г.   

8. Н.Н.Петрова Интенсивная подготовка ЕГЭ «Репетитор». М.: ЭКСМО 2017 г.  

  

Интернет-ресурсы  

  

 http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

 http://geographer.ru – Географический портал.  

 http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  

 http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.  

 http://www. для подготовки к ЕГЭ.  

 http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии.  

 fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

 http://www.eidos.ru/olymp/index.htm – Интернет-журнал «Эйдос»    

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности  

  

№

  

Наименования объектов и средств 

материально-технического  

обеспечения  

Необходимое 

количество  

Примеча

ния  

1

  

Компьютер  1    

2

  

Мультимедиапроектор  1    

3

  

Интерактивная доска  1    

4

  

Учебное мультимедиа программное 

обеспечение для интерактивных досок, 

проекторов и иного оборудования для 

платформ  

Windows, Linux, Mac, Android.   

1    

http://www.eidos.ru/olymp/index.htm
http://www.eidos.ru/olymp/index.htm
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5   Единая коллекция цифровых  

образовательных  

ресур

сов 

  l

 

http://sch

oo 

-

 u

 

collection.edu

.r 

  

1     

6   Федеральный центр  

информационн

о 

- образовательных  

ресур

сов 

  http://fcior.edu

.r 

u

 

  

1     

7   Карты  настенные   физич

еск 

( а

я 

,

  политиче

ск 

ая, экономическая,  

полит

ико 

- административная )   

1     

8   Тематически

е  

табл

ицы 

  1     

9   Глобусы, теллурий   1     

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Избранные вопросы математики 

Рабочая программа составлена на основе Закона об образовании Российской Федерации, 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

основной образовательной программы муниципального автономного образовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Социалистического Труда 

В. Н. Перегудова»  г. Балаково, Саратовской области, на основе примерной программы 

разработанной сотрудниками кафедры математического образования ГАУ ДПО «СОИРО» и 

группой учителей математики образовательных организаций Саратовской области. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования (2010 г.). 

Основной целью изучения учебного (элективного) курса является использование в 

повседневной жизни и обеспечение возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

Основные задачи: пробуждение и развитие устойчивого интереса к математике, повышение 

математической культуры учащихся, предоставление каждому обучающемуся возможности 

достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшего успешной жизни в 

обществе, подготовка обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовке в сфере 

математического образования.  

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения:  

• в 11 (углубленный уровень) отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

• в 10 классе (углубленный уровень) отводится 34 часов, 1 час в неделю 

       Планируемые результаты обучения 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

Личностные результаты: 

 сформированность представлений об основных этапах истории и наиболее важных 

современных тенденциях развития математической науки, о профессиональной 

деятельности ученых – математиков; 

 способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 сформированность потребности в самореализации в творческой деятельности, 

выражающаяся в креативности мышления, инициативе, находчивости, активности 

при решении математических задач; 

 потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятельные решения. 
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Межпредметные результаты: 

 формирование понятийного аппарата математики и умения видеть приложения 

полученных математических знаний для описания и решения проблем в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 формирование интеллектуальной культуры, выражающемся в развитии 

абстрактного и критического мышления, умения распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, применять 

индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, способности ясно, точно и 

грамотно формулировать и аргументировано излагать свои мысли в устной и 

письменной речи; 

 формирование информационной культуры, выражающимся в умении 

осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию 

информации, использовать различные источники информации для решения 

учебных проблем; 

 формирование умения принимать решение в условиях неполной и избыточной 

информации; 

 формирование представлений о принципах математического моделирования и 

приобретении начальных навыков исследовательской деятельности; 

формирование умения видеть различные стратегии решения задач, 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на их решение, 

проверять и оценивать результаты деятельности, соотнося их с поставленными 

целями и личным жизненным опытом, а также публично представлять ее 

результаты, в том числе с использованием средств информационных и 

коммуникационных. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты: 

• объяснять идеи и методы математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 

• обосновывать необходимость расширения числовых множеств; 

• описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение 

новых понятий, производить тождественные преобразования, вычислять значения 

выражений, решать уравнения; 

• приводить примеры реальных явлений, в том числе периодических, использовать 

готовые компьютерные программы для иллюстрации зависимостей, определять 

значение функции по значению аргумента, изображать на координатной плоскости 

графики зависимостей, заданных описанием, в табличной форме или формулой, 

описывать свойства функций с опорой на их графики, перечислять и 

иллюстрировать, используя графики, свойства основных элементарных функций, 
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соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин 

с элементарными функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей; 

• изображать и описывать основные стереометрические тела, решать математические 

задачи на нахождение геометрический величин; 

• приводить примеры пространственных и количественных характеристик реальных 

объектов, для описания которых используют математическую терминологию; 

• объяснять на примерах суть методов математического анализа для исследования 

функций и вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций, 

объяснять геометрический и механический смысл производной, вычислять 

производные многочленов, пользоваться понятием производной при описании 

свойств функций; 

• приводить примеры процессов и явлений, имеющих случайный характер, находить 

в простейших ситуациях их окружающей жизни вероятность наступления 

случайного события, составлять таблицы распределения вероятностей, вычислять 

математическое ожидание случайной величины; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений; 

• осуществлять информационную переработку задачи, переводя информацию на 

язык математических символов. 

Содержание учебного (элективного) курса в 10-11 классах 

Модуль 1 Правильные многогранники 

Модуль 2 Комбинации многогранника и сферы 

Модуль 3  Построение сечений многогранников 

Модуль 4 Применение теории объемов к решению задач 

Модуль 5 Преобразование числовых и буквенных выражений 

Модуль 6 Теория многочленов 

Модуль 7 Элементы теории множеств 

Модуль 8 Предел числовой последовательности 

Модуль 9 Метод вспомогательной окружности 

Модуль 10 Избранные вопросы тригонометрии 

Тематический план по учебному (элективному) курсу в 10-11 классах 

1. Построение сечений многогранников - 9ч 

2. Правильные многогранники- 5ч 

3. Избранные вопросы тригонометрии - 14ч 

4. Показательные и логарифмические неравенства -6 ч 

5. Предел числовой последовательности- 8 ч 



 
 

205 

6. Объемы многогранников -8 ч 

7. Метод вспомогательной окружности- 8 ч 

8. Элементы теории множеств -10 ч 

Итого – 68 часов за 2 года обучения 

 

 

Используемая литература: 

1.Решение конкурсных задач по математике из сборника под редакцией 

М.И.Сканави – К.:РИА «Текст»;МП «ОКО»,1992. 

2.Готовимся к экзамену по математике/Д.Т.Письменный –М.: «Айрис»,1996. 

3.Экзамен по математике и его подводные рифы/ П.И.Грнштейн, А.Г.Мерзляк и 

др.. – М.:Илекса,Харьков:Гимназия,1998. 

4.Алгебра и начала анализа.10класс.Задачник для общеобразов.учреждений 

(профильный уровень)/А.Г.Мордакович и др. – М.:Мнемоза,2007. 

                5.Математика; контрольные тестовые задания/Л.О.Денищева и др. – М.:Эксмо.2009. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному (элективному) курсу «Актуальные вопросы обществознания» для 10-11 классов 

составлена   в соответствии с  Федеральным  государственным образовательным стандартом среднего общего образования на 

базовом уровне, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; примерной Программы среднего 

общего образования по обществознанию и авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой по курсу «Обществознание» 

10-11 классов   к учебнику  «Обществознание»  под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, А.И.Матвеева; 

образовательной программы среднего общего образования муниципального автономного образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 им. Героя Социалистического Труда В.Н.Перегудова»  г. Балаково Саратовской 

области, Примерной программы среднего общего образования по обществознанию,  Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ в 2019-2020 уч.г. 

Программа ориентирована на использование учебников с корректировкой тем: 

1. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Белявский А.В. и др. (Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В.) 

«Обществознание».10 кл., М., Просвещение,2017, ФГОС  

2. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. (Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова В.А.).«Обществознание», 

11 кл. Просвещение, 2007-2014 

3. Авторы курса:  
Каменчук Ирина Леонтьевна – руководитель проекта, старший методист кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАУ ДПО 

«СОИРО».  

Геращенко Сергей Андреевич – учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 24» города Саратова.  
Сергеева Марина Владиславовна – учитель истории и обществознания МОУ Лицей № 15 города Саратова 
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- Согласно основной образовательной программы муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»  г. Балаково Саратовской области на изучение Учебный (элективный) курс «Актуальные 

вопросы обществознания» в 10 классе отводится 1 ч. в неделю (35 ч. в год); в 11 классе отводится 1 ч. в неделю (34 ч. в год); 

 

 

В результате изучения Учебный (элективный) курс «Актуальные вопросы обществознания» выпускник научится 

отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

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

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Планируемые личностные результаты  

1) отражение российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  

2) отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

5) 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;  

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

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

8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
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9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику общественных отношений.  

Планируемые метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

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

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 
7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Планируемые предметные результаты  

В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Актуальные вопросы обществознания» обучающийся научится:  

Человек. Человек в системе общественных отношений  

– Выделять черты социальной сущности человека;  

– определять роль духовных ценностей в обществе;  

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

– различать виды искусства;  

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

– выявлять особенности научного познания;  

– различать абсолютную и относительную истины;  

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе;  

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека.  

Общество как сложная динамическая система 
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– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы;  

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

Экономика  

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;  

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения;  

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики;  

– различать формы бизнеса;  

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики;  

– различать экономические и бухгалтерские издержки;  

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка РФ в банковской системе РФ;  

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;  

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

– определять причины безработицы, различать ее виды;  

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение;  

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов;  

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на экономич. жизнь общества;  

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП; 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  

Социальные отношения  

– Выделять критерии социальной стратификации;  

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения;  

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества;  

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов;  

– конкретизировать примерами виды социальных норм;  

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;  

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;  

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения;  

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе;  
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– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе;  

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране;  

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости;  

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать,  

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности.  

Политика  

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;  

– различать политическую власть и другие виды власти;  

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности;  

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;  

– раскрывать роль и функции политической системы;  

– характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии;  

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

– характеризовать демократическую избирательную систему;  

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства;  

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;  

– конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе;  

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике.  

Правовое регулирование общественных отношений  

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

– выделять основные элементы системы права;  

– выстраивать иерархию нормативных актов;  

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;  

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей;  

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав;  
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– раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;  

– различать организационно-правовые формы предприятий;  

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни;  

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего образования;  

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;  

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, и др);  

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

Человек. Человек в системе общественных отношений  

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  

– характеризовать основные методы научного познания;  

– выявлять особенности социального познания;  

– различать типы мировоззрений;  

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его мировоззрения;  

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.  

Общество как сложная динамическая система  

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом;  

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития;  

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).  

Экономика  

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;  

– выявлять противоречия рынка;  

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;  

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;  

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;  

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий;  

– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

– определять место маркетинга в деятельности организации;  

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя;  

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;  

– раскрывать фазы экономического цикла;  
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– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;  

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономич. развития России.  

Социальные отношения  

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;  

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях;  

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов;  

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов;  

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире;  

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе;  

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;  

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

Политика  

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в РФ, выделять проблемы;  

– выделять основные этапы избирательной кампании;  

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления;  

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров;  

– характеризовать особенности политического процесса в России;  

– анализировать основные тенденции современного политического процесса.  

Правовое регулирование общественных отношений  

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений;  

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;  

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;  

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;  

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;  

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества 

в противодействии терроризму.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 10 КЛАСС  
РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО – 10 ч.  

1. ЧЕЛОВЕК КАК РЕЗУЛЬТАТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ........................................................  

2. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДА .......................................................  
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

4. ПОЗНАНИЕ МИРА .............................................................................  

5. ОБЩЕСТВО КАК ФОРМА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ  

6. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА ...........................................  

7. ИСКУССТВО, ЕГО ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  

8. ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  

8-9. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»  

10. РЕЗЕРВНЫЙ ЧАС  

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА – 15 ч.  

11. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА ..............................  

12. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ......................................................  

13.СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

13. КОНКУРЕНЦИЯ И ЕЁ ВИДЫ ...........................................................  

15. ЭКОНОМИКА ФИРМЫ .....................................................................  

16. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ .........................................  

17. ИНФЛЯЦИЯ .........................................................................................  

18. БЕЗРАБОТИЦВА  

19. .БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА  

20. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ  

21. НАЛОГИ ................................................................................................  

21. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ....................................................  

22.ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

23-24. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ РАЗДЕЛА «ЭКОНОМИКА» .......  

25 РЕЗЕРВНЫЙ ЧАС  

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – 9 (10) ч.  

26. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ..................................................................  

27. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ .............................................  

28. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ...................................................  

29. СЕМЬЯ ................................................................................................ 
30. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ...........................................................  

31. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ ..........................................................  

32-33. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ РАЗДЕЛА «СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ».  

34. РЕЗЕРВНЫЙ ЧАС  

11 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 4.ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА – 11 ч. .........  

35. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА ..................................  

36. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО  

37. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА  

38. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ  

39.ДЕМОКРАТИЯ: ЕЕ ПРИЗНАКИ, ВИДЫ  

40. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС .........................................................  
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41. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ ............................................................  

42 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО .  

43-44. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ «РАЗДЕЛА ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»  

45. РЕЗЕРВНЫЙ ЧАС .............................................................................  

РАЗДЕЛ 5. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 10 ч.  

42. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .........................  

43. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ......................................................................................................  

44. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ................  

45-46. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

47-48. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ...........................................................  

49-50. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ РАЗДЕЛА «КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

51. РЕЗЕРВНЫЙ ЧАС  

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО – 13 ч.  

52-53. ПРАВО, ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  

54. СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА .......................................  

55. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ  

56. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО .........................................................................  

57. ТРУДОВОЕ ПРАВО ..........................................................................  

58. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .......................................  

59. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ...........................................  

60. ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО ..........................  

61. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА .............................  

62-63. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ РАЗДЕЛА «ПРАВО»  

64. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

Учебно-тематический план по обществознанию 10 класс 

№ Тема всего 

часов 

1 Человек и общество 10 

2 Экономика  15 

3 Социальные отношения 9 

 Итого 34 
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Учебно-тематический план по обществознанию 11 класс 

№ Тема всего 

часов 

1 Политическая система общества 11 

2 Конституция Российской Федерации 10 

3 Право 12 

4 Резервные часы 1 

 Итого 34 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Обязательная литература (УМК из федерального перечня)  

1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, А.В. Белявский и др.]; под 

ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». М.: Просвещение, 2013. – 356 с.  

2. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под 

ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». М.: Просвещение, 2013. – 352 с.  

3. Обществознание: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: базовый уровень / О.Б. Соболева, В.В. Барабанов, С.Г. 

Кошкина, С.Н. Малявин; под общ. ред. Г.А. Бордовского. 2-е изд., дораб. и доп. М.: Вентана-Граф, 2013. – 256 с.  

4. Воронцов А.В. Обществознание: 11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / [А.В. Воронцов, Г.Э. 

Королева, С.А. Наумов, К.С. Романов]; под общ. ред. Г.А. Бордовского. 2-е изд., испр. и дораб. М.: Вентана-Граф, 2013. – 328 с.  

5. Никитин А.Ф. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень: учебник / А.Ф. Никитин, Г.И. Грибанова, А.В. Скоробогатько, Д.С. Мартьянов. М.: 

Дрофа, 2013. – 236 с.  

6. Никитин А.Ф. Обществознание. Базовый уровень. 10 кл.: учебник / А.Ф. Никитин, Г.И. Грибанова, Д.С. Мартьянов. М.: Дрофа, 2013. – 191 с.  
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Сквозные темы русской литературы XIX века 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному (элективному) курсу по литературе для 10-11 

классов создана на основе Закона «Об образовании в РФ», федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

образовательной программы муниципального автономного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Социалистического Труда В.Н. 

Перегудова» г.Балаково Саратовской области, Федерального перечня учебников, 

рекомендованных МОН РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ, 

авторской программы курса «Сквозные темы русской литературы XIX века» (Авторы: 

Артеменко С.В., Юнг Е.Л. и др.). Допущено МО РФ. 

Данная программа предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах на 

базовом уровне.  

Место курса  «Сквозные темы русской литературы XIX века» в базисном 

учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный план предусматривает обязательное изучение 

элективного курса по литературе на этапе среднего общего образования в объеме 68 часов 

(10 класс – 34ч, 11 класс – 34ч) 

Методологической основой программы является системно-деятельностный подход, 

в рамках которого реализуются современные стратегии обучения. 

          Целью курса является формирование коммуникативной и 

культурологической компетенций, развитие личности в гуманитарном плане.  В задачи 

курса входит расширение круга чтения, обучение анализу художественного текста, 

развитие навыка изложения мыслей в устной и письменной форме.  

       Практически на каждом занятии происходит формирование коммуникативной 

компетенции, благодаря применению технологии РКМЧП, которая позволяет создавать 

ситуации, позволяющие овладеть разными видами речевой деятельности. 

        В основе программы лежит текстоцентрический принцип, он позволяет 

решать проблему неформального понимания текста.  

      Содержание курса составляют небольшие по объёму произведения 

современных авторов, которые отражают современную ситуацию в языке, и обращены 

они и к разуму, и к чувствам порастающего человека. Материал становится небезразличен 

ученикам, что позволяет организовать работу в небольших группах, развивать творческое 

отношение к чтению и осмыслению. 

        На каждом занятии заполняется интерактивная карточка по изучаемому 

произведению, и из них постепенно составляется «Банк аргументов для написания 

сочинения».  

          Элективный курс по литературе обеспечивает развитие личности на разных 

уровнях: учит оценивать и интерпретировать произведения художественной литературы, 

учит продуктивно общаться, учит выявлять в тексте различную информацию, образы, 

темы и проблемы.  

Цель курса: формирование коммуникативной и культуроведческой 

компетенций; развивать личность в гуманитарном плане, от умения осмысленно 
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читать литературное произведение, понимать неразрывную связь формы и содержания 

к умению мыслить системно, характеризовать культурный идеал эпохи и соотносить с 

ним авторский и свой собственный и идеал.  

Задачи курса:  пробуждение   интереса к произведениям литературы; более  

глубокое  усвоение  школьной  программы; расширение круга чтения учащихся; 

обучение анализу художественного текста; обогащение словарного запаса; развитие 

навыка изложения мыслей в устной и письменной форме; развитие навыка обобщения 

информации через интерпретацию, написание отзывов и сочинений.   

Большое внимание в элективном курсе уделяется формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий. На занятиях используются такие 

формы работы, когда учащимся необходимо проявить активность и инициативу, детям 

приходится сообща решать поставленные учителем и произведением задачи. 

Используется  групповая работа, работа в парах, такие формы учебно-познавательной 

и творческой деятельности развивает дружеские отношения, помогает применять 

полученные знания при решении конкретных учебных задач. 

Элективный курс «Сквозные темы русской литературы XIX века» отражает 

современную ситуацию в литературе и в языке. Важно, что тексты произведений 

литературы обращены не только к разуму, но и к чувствам, эмоциям. Материал 

становится небезразличен ученикам, и в коллективном обсуждении знание и 

переживание присваивается каждым из них.   

В содержание курса  включены рассказы Вл. Крупина, Е. Гришковца, Т. 

Толстой, Л. Улицкой, Л. Петрушевской, Б. Екимова и др. Произведения этих авторов 

поднимают духовно-нравственные проблемы, актуальные для подростков, помогают 

им заглянуть «внутрь себя», произведения этих авторов помогают приобрести опыт 

осмысления жизненных ситуаций, конфликтов, позволяют задуматься об 

уникальности личности, многообразии человеческих типов.   

Для анализа на занятиях курса отбираются  небольшие произведения, которые 

прочитываются с учителем на уроке, что важно при загруженности современных 

школьников.  Работа над текстами проходит 3 этапа: до чтения – вызов; осмысление 

текста – выявление подтекстовой  информации; после чтения – рефлексия. На занятиях 

стараюсь осуществлять системно-деятельностный подход и обеспечивать требования 

ФГОС полного (среднего) общего образования. Для этого на каждое занятие готовлю 

интерактивную карточку, на которой дан текст (часть текста), вопросы и задания 

ранжированные по степени сложности, поле для ответов, для схем и кластеров. 

Стараюсь, чтобы задания обеспечивали продуктивный диалог, читательскую 

активность . 

Курс ««Сквозные темы русской литературы XIX века»» обеспечивает развитие 

личности на разных уровнях:  

личностном – это находит отражение в интерпретационной и оценочной 

деятельности читателя-одиннадцатиклассника, в формировании гражданской позиции, 

в формировании личности, обладающей чувством собственного достоинства; 

метапредметном – что выражается в поиске и обработке разной информации, 

в умении продуктивно общаться и взаимодействовать в в процессе совместной 

деятельности;  

предметном – что отражается в расширении круга чтения, в умении 

анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, в способности выявлять в текстах художественные 

образы, темы и проблемы и выражать отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных высказывания. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

(ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА  
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Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) курса 

««Cквозные темы русской литературы XIX века»» уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

достижения этих результатов.  
Результаты изучения учебного (элективного) курса по выбору обучающихся 

должны отражать:  
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

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

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

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, 

овладениюключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации 

исотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции;  
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования;  
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые личностные результаты  
Личностными результатами изучения курса«Сквозные темы 

русскойлитературы XIX века» являются следующие умения и качества: 

 формирование  чувства  прекрасного;  
 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление к 

совершенствованию собственной речи; 
воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к 

Отечеству, его языку, культуре;  
 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении;  
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения. 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия. 

 

Планируемые метапредметные результаты  
Метапредметными результатами изучения курса«Сквозные темы русской 

литературы XIX века» является формирование универсальных учебных действий 
(УУД).  

Регулятивные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится: 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;  
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 
корректировать свою деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные 

действия Обучающийся научится:  
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– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  
– извлекать информацию, представленную в разных формах;  

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации;  
– создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  
–владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога;  
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения; к  
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– задавать вопросы; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека. 

 

Планируемые предметные результаты 
Обучающийся научится: к  
– отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

– осознавать связи литературных произведений с эпохой их написания; к  
– выявлять заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные 
ценности; к  
–понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; –
понимать авторскую позицию и выражать своѐ отношение к ней; к  
–формулировть собственное отношение к произведениям литературы, и давать их 
оценку; к  
– давать собственную интерпретацию (в отдельных случаях) изученных 
литературных произведений; к  
– создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; к  
– писать рефераты, доклады, сообщения на литературные темы, творческие работы; к  
– владеть литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: к  
– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 
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современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в сети Интернет; к  
– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в 

том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–
XXI вв.; к  
– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 
литературного процесса в его динамике; к  
– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 
конкурсах и пр.) 

 
 

Содержание 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел I СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ РУССКОЙ ПРОЗЫ XIX ВЕКА 

 

Модуль I. Эпизод и его функции в художественном произведении. 

1. Тема любовного свидания в произведениях русских писателей XIX  
века.  

1. Любовное свидание в произведениях Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, М.Ю, 

Лермонтова, И.С. Тургенева, А.И. Гончарова, Н.С. Лескова. Изменение отношения к 

любви у героини: от благородства, жертвенности (Лиза–«Бедная Лиза», Татьяна– 

«Евгений Онегин»,Вера– «Герой нашеговремени» гл. «Княжна Мери», Ася – «Ася», 

Наталья Ласунская– «Рудин») к рассудочности (Ольга Ильинская – «Обломов»), к 

желанию свободы и наслаждения жизнью (Катерина«Гроза») и далее – к хищничеству 

(КатеринаЛьвовна – «Леди Макбет Мценского уезда»).  
2. Сцена свидания–зеркало несостоятельности героя.Онегин– «ЕвгенийОнегин», 

Ася – «Ася», Наталья Ласунская– «Рудин».  
Любовное свидание в произведениях Чехова и Толстого.  

2. Тема дуэли в произведениях русских писателей XIX века.  
1. Смысл нравственных понятий «честь», «долг», «дуэль». Изменение восприятия 

дуэли у русских писателей (анализ эпизодов дуэли из романов «Евгений Онегин», 

«Герой нашего времени», «Отцы и дети», «Война и мир»). Новые смысловые акценты: 
от защиты чести – к убийству.  

3. Тема бала в русской литературе.  
1. Бал как явление социальной жизни общества и структурообразующий элемент 

культуры XIX века. Первый бал Наташи Ростовой («Война и мир»).  
2. Изменение изображения бала в русской литературе 19 века. Бал как особое 

пространство, где обнажается сущность жизни именно потому, что участники пытаются 
ее спрятать. А.С.Пушкин («Евгений Онегин»), М.Ю. Лермонтов («Герой нашего 

времени», глава «Княжна Мери»), Н.В. Гоголь (поэма «Мѐртвые души»).  
А.С. Пушкин – бал – «ярмарка невест»; структурообразующий элемент культуры.  
М.Ю.Лермонтов – обличение пошлости и бездуховности «водяного общества», 

отсутствие праздничной, торжественной атмосферы на балу, развитие конфликта 
между главными героями.  

Н.В.Гоголь – сатирическое и ироническое изображение провинциального общества, 
высмеивание претензии на светскую жизнь. Бал – место разоблачения тайны Чичикова.  

4. Роль снов в раскрытии идейного содержания литературного произведения.  
1. Воплощение в снах психологического мира героев произведений В.А. 

Жуковского, А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова. 
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2. Сон как образный и смысловой ключ к пониманию композиции и идеи 
произведения. А.И. Гончаров «Обломов», Ф.М. Достоевский  

«Преступление и наказание», Н.Г.Чернышевский«Что делать?»  
Модуль II. Основные типы героев литературы XIX века 

1. Деловой человек в русской литературе XIX века  
Эволюция образа делового человека в русской литературе. Три типа делового 

человека: «государственные люди» – Фамусов, Сперанский, АндрейБолконский 

(попытка стать деловым человеком) и др.; «удачливыекарьеристы» – Скалозуб, 

Штольц, Глумов и др., мелкие чиновники – Молчалин, Акакий Акакиевич, Чичиков и 

др. Деловой человек–нелюбимыйгерой русской литературы. Почему?  
2. Лишний или странный человек в русской литературе XIX века.  
Эволюция «лишнего человека» в литературе 19 века. Чацкий, Онегин, Печорин, 

Обломов. От внешней активности к самоанализу, глубокой рефлексии и полной апатии.  
Причины пристального внимания к этому типу героя в русской литературе.  
3. Любимая героиня русской литературы XIX века.  

Женщина – любимая героиня русских писателей 19 века. Почему? 
Глубина и цельность натуры Татьяна Лариной; естественность, полное  
отсутствие фальши, душевная щедрость, открытость, обаяние Наташи Ростовой; 

высокие нравственные качества Княжны Марьи; сила характера,готовность к жертве, 
стремление к высоким идеалам Елены Берсеневой.  

4. Маленький человек в русской литературе XIX века.  
1. Маленький человек А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя («Медный всадник», 

«Петербургские повести»). Роль пейзажа и художественной детали враскрытии 

образа «маленького человека».  
2. Философия жизни маленького человека (аллегорический взгляд Салтыкова-

Щедрина). «Премудрый пескарь».  
3. Переоценка ценностей маленького человека перед лицом смерти. Л.Н. Толстой 

«Смерть Ивана Ильича».  
4. Маленький человек большой души. Ф.М. Достоевский «Бедные люди».  
5. Маленький человек в произведениях А.П. Чехова. От сочувствия к обличению. 

Осмеяние человеческих пороков – ханжества, лицемерия, раболепства, мелочности, 

скупости и др.  
Маленький человек сегодня. «Матренин двор» А.Солженицына, повесть «Медея 

и ее дети» Л.Улицкой и др. 

Раздел II СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ РУССКОЙ ПОЭЗИИ XIX ВЕКА 

 

Модуль I. Тема поэта и поэзии в лирике XIX века  
1. Тема творчества как одна из основных в поэзии А.С. Пушкина. Поэзия как 

высокий дар, способность «глаголом жечь сердца людей», трудное ответственное дело. 

Смысл истинной поэзии – быть жизнеутверждающей, пробуждать «чувства добрые» 

(«Пророк», «Поэт», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и др.).  
Два «Пророка». Доминанты в поэтическом осмыслении участи поэта в 

стихотворениях А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Классицистическаятрадиция в 

пушкинском «Пророке». Романтизм как основа лермонтовского мироощущения. Поэт и 

общество,смысл и предназначение поэзии встихотворениях М.Ю. Лермонтова «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал»), «Журналист, читатель и писатель», 

«Смерть поэта».  
2. Поэт – не только пророк, наделенный даром Божьим, но и человек, остро 

чувствующий свое время, находящийся в сложных взаимоотношениях  
с властью, народом, страдающий от одиночества и непонятости («Поэт и толпа», 
«Разговор книгопродавца с поэтом», «Свободы сеятель пустынный», «Поэту», «Эхо» и 
др.).  
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3. Образ памятника как символ осмысления значимости своего поэтического 
дарования. Сопоставление двух «программных» стихотворений  

– «Памятник» (1795) Г.Р. Державина и «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный» (1836) А.С. Пушкина. А.С. Пушкин как «преемник» Г.Р.  

Державина. Пушкинское стихотворение должно открыться школьникам некак 

манифест, а как «тихое», почти интимное произведение, в котором поэт честно 

оценивает свое творчество и в тяжелый для него кризисный период жизни признает 
правильность выбранного пути.  

4. Гражданское звучание темы поэта и поэзии в лирике Н.А. Некрасова. Образ музы 

в стихотворениях «Вчерашний день, часу в шестом...», «Муза». Представление Н.А. 

Некрасова о назначении поэта, образ поэта как служителя народа («Блажен 

незлобливый поэт», «Поэт и гражданин», «Памяти Шиллера» («Поэту»), «Элегия»). 
 

Модуль II. Мотивы свободы и воли в русской поэзии XIX века  
1. Связь мотивов с историческим контекстом (политическим, социальным, 

личностно-биографическим). Роль восстания декабристов и их общественных 

воззрений в судьбе А.С. Пушкина («Вольность», «Арион», «Чаадаеву», «Деревня», «Во 

глубине сибирских руд…» и др.). Декабристские традиции в ранней лирике М.Ю. 

Лермонтова («Новгород»,«Приветствую тебя, воинственных славян», «Жалобы турка», 

«Песнь барда», «Баллада» и др.) 

 

2. Соотношение понятий «свобода» и «воля». Философское звучание темы свободы 
в поэзии А.С. Пушкина («К морю») и В.А. Жуковского 

(«Море»), Ф.И. Тютчева («Море», «Конь морской»). Связь образа моря со 
стихией свободы.  

Фольклорные истоки понимания воли в творчестве М.Ю. Лермонтова. Воля как 

исконно природное начало, составляющее безмерную, абсолютную ценность бытия и 

личности, не совместимое с современной цивилизацией. («Желанье», «Кинжал», 

«Новгород», «Мцыри»). Восприятие жизни в современном обществе как социального и 

духовного рабства («Дума», «Прощай, немытая Россия», «Смерть поэта»). Мотив 

«неволи» в «тюремном цикле» М.Ю. Лермонтова («Узник», «Сосед», «Соседка», 

«Пленный рыцарь»).  
3. Политический смысл свободопризывной лирики Н.А. Некрасова. Крепостное 

право в осмыслении поэта. Двойственное отношение к порабощенному народу 

(«Свобода», «Забытая деревня» и др.).  
Сопоставление стихотворений «Душно! Без счастья и воли…» Н.А. Некрасова, 

«Душно! иль опять сирокко…» А.Н. Майкова и «Кто, волны, вас остановил…» А.С. 

Пушкина.  
Модуль III. Тема Родины в поэзии XIX века  

1. Взаимосвязь темы Родины в поэзии А.С. Пушкина с историческими темами и 

образами. Интерес поэта к историческому прошлому России и ее народа. Переплетение 

истории Родины с личной судьбой поэта в стихотворениях «Воспоминания в Царском 

селе», «Была пора: наш праздник молодой» и др. Общее и различное в стихотворениях 

«Воспоминания в Царском селе» А.С. Пушкина и «Осенней позднею порою» Ф.И. 

Тютчева.  
2. Дом, детство как ценностные опоры патриотического чувства М.Ю. Лермонтова 

(«1830 год. Июля 15-го», «Как часто, пестрою толпою окружен…»). Образ Москвы как 

воплощение древней славной столицы («Панорама Москвы», «Сашка»). 

Противоречивое, необъяснимое чувство любви к родине как новый подход к теме 



 
 

224 

(«Прощай, немытая Россия», «Родина», «Когда волнуется желтеющая нива…»). 

Лермонтовская традиция  
в образах России Ф.И. Тютчева («Эти бедные селенья», «Умом Россию не понять») и 

А.А. Блока.  
3. Модуль IV. Мотив покоя в русской поэзии XIX века  
1. Мотив покоя в лирике В.А. Жуковского. Элегическое звучание мотива  

в ранней поэзии («Сельское кладбище», «Опустевшая деревня»). Философский смысл 

мотива в стихотворении «Вечер». Покой как внутреннее созерцание, приближающее 

человека к вечности («Послание Элоизы к Абеляру»). Покой как напоминание об 

утраченной полноте мироощущения («Идиллия» 1806). Покой как воссоединение с 

героическим прошлым («Песня барда»). Евангельский контекст мотива в «Послании 

Филалету». Воссоединение человека в акте творчества с его внутренним «я», с 

природой, с Родиной, мирозданием, Богом как одна из основных функций мотива покоя 

в творчестве В.А. Жуковского. 

2. Философский смысл мотива покоя в поэтической картине мире А.С. Пушкина и 

Е.А. Баратынского. Романтическая традиция восприятия категории покоя. Антитеза 

«покой – счастье» («Пора, мой друг, пора!», «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, 

«Разлука», «Безнадежность», «Две доли» «Родина» Е.А. Баратынского).  
3. Покой как утрата страстей и воли в ранней лирике М.Ю. Лермонтова.  

Полемическое  отношение  к  покою  в  поэзии  Лермонтова  до  1937  года  
(«Поток», «Я видел тень блаженства», «Парус»). Близость мотивов покоя 

исмерти в ранней лирике М.Ю. Лермонтова («1830. Майя. 16 число», «Я счастлив! — 

тайный яд течет в моей крови», «Челнок»,«По произволу дивной власти», «Что толку 

жить!»). Покой как состояние долгожданногоотдыха, тишины в лирике с 1937 года 

(«Дары Терека», «Утес», «Воздушный корабль», «Пленный рыцарь», «Последнее 

новоселье», «Спор», «Из Гете», «Выхожу один я на дорогу…»).  
4. Модуль V. Женские образы – адресаты любовной лирики XIX века  
1. Василий Андреевич Жуковский и Мария Андреевна Протасова. История любви, 

полная драматизма. Идеальный образ возлюбленной в стихотворениях «К ней» (1811), 

«Песня» (1808), «Песня» (1811),  
«Признание», «19 марта 1823». Романтическое мироощущение В.А. Жуковского 

в любовной лирике.  
2. Лирические адресаты любовной лирики А.С. Пушкина. Реально-

биографическая основа стихотворений о любви (составление реального комментария).  
Екатерина Павловна Бакунина («Желание»). Евдокия Ивановна Голицына («Краѐв 

чужих неопытный любитель…», «Простой воспитанник природы»,«К ***»). Мария 

Николаевна Раевская («Редеет облаков летучая гряда…», «Фонтану Бахчисарайского 

дворца», «На холмах Грузии…»). Елизавета Ксаверьевна Воронцова («Сожженное 

письмо», «Желание славы», «Талисман», «Все в жертву памяти твоей», «Прощанье»). 

Анна Петровна Керн («Я помню чудное мгновенье»). Елена Михайловна Завадовская 

(«Красавица»). Екатерина Николаевна Ушакова («Ек. Н. Ушаковой»). Анна 

Алексеевна Оленина («Еѐ глаза», «Ты и вы», «Предчувствие», «Город пышный, город 

бедный…»). Наталья Николаевна Гончарова («Мадонна»). 

Любовь в лирике А.С. Пушкина как светлое чувство, божественный дар.  
3. Тема любви в поэзии М.Ю. Лермонтова. Любовь как высокое чувство, но 

неразделенное или утраченное. Мотив разочарования в любви и возлюбленной. 
Реальные адресаты стихотворений о любви.  

Варвара Александровна Лопухина («К Л. –» («У ног других не забывал»), «К*» 

(«Мы случайно сведены судьбою»), «К*» («Оставь напрасные заботы»), «Она не 

гордой красотою…», «Слова разлуки повторяя…», «Валерик», «К*» («Мой друг, 
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напрасное старанье…»), «Молитва» («Я, матерь божия, ныне с молитвою…»), 

«Расстались мы, но твой портрет…»). 

Екатерина Александровна Сушкова (стихотворения «Сушковского цикла»: «К 

Сушковой» («Вблизи тебя до этих пор», др. назв. — «Черноокой»), «Благодарю!», 

«Зови надежду сновиденьем…», «Нищий», «Стансы» («Взгляни, как мой спокоен 

взор…»), «Ночь», «Подражание Байрону» («У ног других не забывал»), «Я не люблю 

тебя, страстей...», «Еврейская мелодия» («Вверху одна горит звезда…»), «Нет! — я не 

требую вниманья…» и «Прости, мой друг!.. как призрак, я лечу»).  
Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова («К портрету» («Как мальчик 

кудрявый, резва»).  
Наталья Федоровна Иванова (стихотворения «Ивановского цикла»: «Н. Ф. 

И....вой», «Н. Ф. И.», «Романс к И...», «К ***» («Всевышний произнес  
свой приговор»), «Когда одни воспоминанья…», «К чему волшебною 

улыбкой…», «1831-го июня 11 дня», «Не удалось мне сжать руки твоей…», «Видение» 

(«Я видел юношу: он был верхом…»)) 

4. «Роман  в  стихах»  Денисьевского  цикла  Ф.И.  Тютчева.  Драматизм  
любовных взаимоотношений. Реально-биографическая основа стихотворений.  

5. Любовная лирика Н.А. Некрасова. «Панаевский цикл». Романизация любовной 

лирики. Живой, яркий, сложный характер лирической героини цикла. 

Противоречивость и непредсказуемость любовных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Раздел I Сквозные темы русской прозы 

Модуль I. Эпизод и его функции в художественном произведении. 10ч 

Модуль II. Основные типы героев литературы XIX века 14ч 

Раздел II Сквозные темы русской поэзии 

Модуль III. Тема поэта и поэзии в лирике XIX века 10ч 

11 класс  

Модуль IV. Мотивы свободы и воли в русской поэзии XIX века 6ч 

Модуль V. Тема Родины в поэзии XIX века Модуль 6ч 

Модуль VI. Мотив покоя в русской поэзии XIX века 5ч 

Модуль VII. Женские образы – адресаты любовной лирики XIX века 17ч 

Итого 68 
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Русский язык. Теория и практика 

Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Русский язык: теория и практика» для 10-11 

класса создана на основе Закона «Об образовании в РФ, образовательной программы 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени Героя Социалистического Труда В.Н. 

Перегудова» г. Балаково Саратовской области, программы среднего общего образования 

по русскому языку, Федерального перечня  учебников, рекомендованных МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, авторской  программы курса 

«РУССКИЙ ЯЗЫК: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ под редакцией Сторожевой Т.Ю., Громовой В.И., Пихуровой А.А. 

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного 
пространства за счет преемственности, интеграции, предоставления равных возможностей 
и качества образования, может использоваться образовательной организацией при 
разработке образовательной программы конкретной организации.  

Основная цель изучения учебного (элективного)курса «Русский язык:теория и 

практика»- освоение содержания предмета «Русский язык» на углублѐнном уровне и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО.  
Основные задачи: 

 овладение функциональной грамотностью,  
 формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-

выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а также 
умений применять знания о них в речевой практике;  

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 
отношение к прочитанным текстам;  

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  
 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и 
дальнейшего самообразования;  

 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 
соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 
коммуникативных способностей и речевой культуры. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА 

Содержание учебного (элективного) курса«Русский язык: теория и 

практика»представленосовременной модульной системой обучения, которая создается для 

наиболее благоприятных условий развития личности путем обеспечения гибкости 

содержания обучения, приспособления к индивидуальным потребностям обучающихся и 

уровню их базовой подготовки. Модули, включѐнные в данную программу, представляют 

собой относительно самостоятельные единицы, которые можно реализовывать в любом 

хронологическом порядке и адаптировать под любые условия организации учебного 

процесса. 

Программный материал отражает все современные запросы общества:соблюдение 

культуры общения причем не только в письменной, но и в устной форме, поскольку 

владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью на 

национальный воспитательный идеал, востребованный современным российским 

обществом и государством. 

Кроме того, программа предусматривает повторение ранее изученного материала в 

рамках предметного содержания модулей «Культура речи» и «Подготовка к ГИА», 

посвященных нормам русского языка, повторению и углублению наиболее трудных тем 
основной школы.  

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями современной 

дидактики и возрастной психологии, включает национально-региональный компонент и 

направлено на решение задач по реализации в образовательном процессе 

метапредметной функции, которую выполняет родной язык на всех этапах обучения 

ребѐнка в современной школе, и особенно в 10-11-м классах, что обусловлено природой 

языка, особенностями протекания процессов мышления и познавательной деятельности, в 

которых родной язык играет определяющую роль. Содержание курса обеспечивает 

совершенствование важнейших универсальных учебных действий, интеллектуально-

коммуникативных умений, которые активно проявляются в разных видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) и формируются в процессе 

изучения всех тем курса.  
Программа учебного (элективного) курса «Русский язык: теория и практика» 

представлена следующими содержательными компонентами: «Язык как средство 

общения», «Виды речевой деятельности иинформационная переработка текста», 

«Функциональная стилистика», «Культура речи», «Подготовка к ГИА», которые 

углубляют знания ученика, полученные на базовом уровне, и системно готовят к итоговой 

аттестации по русскому языку за курс средней школы. 

 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно образовательной программе МАОУ СОШ №7 г. Балаково Саратовской 

области предусматривается  обязательное элективного курса «Русский язык: теория и 

практика» 

в 10 - 35 часов, 11 классе –34часа(1 час в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

(ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 
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Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) курса 

«Русский язык: теория и практика»уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих 

результатов.  
Результаты изучения учебного (элективного) курса по выбору обучающихся 

должны отражать:  
9) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся,  
их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению;  
10) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  
11) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению  
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и  
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 
саморегуляции;  

12) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования;  

13) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Планируемые личностные 

результаты Личностные результаты 

включают:  
 Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 

мировой науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе 

мультимедийные; понимание необходимости бережного отношения к национальному 

культурно-языковому наследию России и ответственности людей за сохранение чистоты  
к богатства родного языка как культурного достояния нации.  

 Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности. 

 Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры,  
о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов.  

4) Представление о речевом идеале; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания.  
5) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств.  
6) Понимание зависимости успешности получения высшего филологического 

образования от уровня владения русским языком.  
7) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 

о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 



 
 

230 

 

Планируемые метапредметные результаты  
Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
этики и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  

 критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 
 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
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 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты  
В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Русский 

язык:теория и практика» обучающийся научится:  
 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  
 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  
 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  
 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 
чужой речи; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка);  

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка;  

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи;  

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания;  

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи;  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 
информации, отбирать и анализировать полученную информацию;  

 оцениватьстилистическиересурсыязыка;  
 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; 
 информацию соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
 осуществлятьречевойсамоконтроль;  
 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;  
2. оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

3. проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

4. выделять и описывать социальные функции русского языка;  
5. проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 
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 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 
интерпретацию; 

 
3. характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка;  
4. проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 
5. в прослушанном проводить комплексный лингвистический анализ текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  
6. критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст;  
7. выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;  
8. осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  
9. использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

10. проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  
11. редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  
12. определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Язык как средство общения  
Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный 

язык русского народа, какгосударственный язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. Русский язык как один из европейских языков. Русский язык 

в кругудругих славянских языков. 3начение старославянского языка в истории русского 

литературного языка. Отражение в языке исторического опыта народа, культурных 

достижений всего человечества. Основные формы существования национального языка: 

литературный язык,территориальные диалекты (народные говоры), городское 

просторечие, профессиональные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — 

единство этих форм (разновидностей). Основные признаки литературного языка: 

обработанность, нормированность, относительная устойчивость (стабильность), 

обязательность для всех носителей языка, стилистическая дифференцированность, 

высокий социальный престиж в среде носителей данного национального языка.  
Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, 

эстетическая (повторение).  
Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и 

передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-

исторической информации.  
Элементарный анализ лексических единиц, в которых наиболее ярко проявляется 

кумулятивная функция языка (отражение предметов и явлений материального мира, 
социальных факторов, социального опыта народа, его деятельности, насущных 

потребностей и т. п.).  
Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 
формирования личности.  

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его 
менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, 

системы ценностей, мироощущения).  
Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находится 

человек как носитель языка (языковая личность).  
Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются язык и 

культура народа.  
             Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру. 

Прецедентные имена или тексты какважнейшее явление, которое имеет  
культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией.  

Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другиеязыки и 

обозначающих реалии жизниданного культурно-языкового сообщества, которые не 
зафиксированы в других языках.  

Основные группы безэквивалентной лексики: фразеологические единицы, 
историзмы, слова-наименования традиционного русского быта, фольклорнаялексика и др.  

Элементарный анализ примеров прецедентных имѐн и текстов, имеющих 
культурологическую ценность.  

Поиск примеров безэквивалентной лексики в разных словарях (фразеологизмов, 
устаревших слови др.) и в предлагаемых текстах 

Виды речевой деятельности  и информационная переработка текста 3.  4.  
5. Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии, 
социологии, культурологии, психологии. 6.  
7. Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла 
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высказывания. 8.  
9. Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика,поза). 10.  
11. Учѐт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого 
общения. 12.  
13. Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие 
речевое высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание 
речи и др.). 14.  
15. Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой 
практике и оценка уместности их употребления. 16.  
17. Наблюдение за способами описания мимики и жестов персонажей 
литературных произведений. 18.  
19. Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении 
(графических символов, логотипови т. п.). 20.  
21. Наблюдение за использованием разнообразных видов графических знаков в 
речевом общении: графических символов — в письменной научной речи, логотипов 

— в повседневном и официально-деловом общении и т. п.). 22.  
23. Самостоятельное составление словарика логотипов и научных символов. 24.  
25. Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и 
внешний. 
 

*Анализ примеров внутреннего и внешнего

 монолога героя  
литературного произведения и объяснение роли монолога в художественном 

тексте.  
*Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая 

и побуждающая.  
*Виды диалога и полилога в соответствии с

 ситуацией общения: 

Бытовой диалог (полилог) и деловая беседа.  
*Искусственные языки и их роль в речевом общении. 

*Эсперанто. 

Устная и письменная речь как формы речевого общения.  
Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность наслуховое и зрительное восприятие, наприсутствие 

собеседника, его реакцию;передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; 

возможность воспроизведения речи только при наличииспециальных технических 

устройств;необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм.  
*Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических 

повторов, конструкций с именительным темы, подхватов.  
Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткийи развѐрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, 
дискуссия и т. д.  

*Анализ устного высказывания сцелью определения его основныхособенностей, 

характерных для устной речи.Типичные недостатки устной речи: интонационная и 
грамматическая нерасчленѐнность, бедность.  

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных 
недостатков (интонационной и грамматической нерасчленѐнности, бедности).  

*Различные формы фиксации устной речи (фонетическая транскрипция,  
интонационная разметка текста, использование современных звукозаписывающих 

технических средств).  
*Наблюдение за различными формами фиксации устной речи (фонетическая 

транскрипция,интонационная разметка текста, использование современных 
звукозаписывающих технических средств).  

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаковна 
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бумаге, экране монитора, мобильноготелефона и т. п.  
Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность 

изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие 
собеседника; передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других 

графических средств; возможность многократного  
воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного 

совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и пунктуационных 

норм.  
Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткийи развѐрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т. д.  
*Анализ устного высказывания сцелью определения его основныхособенностей, 

характерных для устной речи.Типичные недостатки устной речи: интонационная и 

грамматическая нерасчленѐнность, бедность.  
Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных 

недостатков (интонационной и грамматической нерасчленѐнности, бедности).  
*Различные формы фиксации устной речи (фонетическая транскрипция,  

интонационная разметка текста, использование современных звукозаписывающих 
технических средств). 
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Наблюдение за использованием вписьменной речи различных способов 

графического выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста.  
Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п.  
Основные требования к письменномутексту: 1) соответствие содержания текста 

теме и основной мысли; 2) полнотараскрытия темы; 3) достоверность фактического 

материала; 4) последовательность изложения (развѐртывания содержания по плану); 

логическая связь частей текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и 

грамматическаясвязь предложений и частей текста;6) стилевое единство; 7) 

соответствие текста заданному (или выбранному)типу речи; 8) соответствие нормам 

русского литературного языка (грамматическим, речевым, правописным — 

орфографическим и пунктуационным).  
Анализ письменного текста с точки зрения его соответствия основным 

требованиям, предъявляемым к письменному высказыванию.  
*Объяснение роли письма (написание письменных высказываний в виде 

сочинений-миниатюр, письменных ответов на поставленный вопрос, изложений и т. п.) 

дляразвития устной речи и речи внутренней, обращѐнной к самому себе и связанной с 

процессами мышления, самооценивания, регуляции своего поведения.  
*Основные отличия устного научного высказывания от письменного научного 

текста.  
*Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, 

совмещающего черты устной и письменной речи.  
Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность  
2. общению (обоюдное желание собеседников  высказать своѐ мнение по 

обсуждаемому вопросу, выслушать своего партнѐра; наличие у собеседников общих 

интересов, достаточного жизненного опыта, начитанности, научных знаний для 

понимания смысла речи собеседника; владение необходимым объѐмом 

культурологических знаний и др.); 2) высокий уровень владения языком и 

коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и др.  
Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных условий 

эффективного общения.   
*Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности речевого 

общения.  
*Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое может 

стать причиной непонимания или возникновения отрицательных эмоций в процессе 
общения.  

*Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с преодолением 
коммуникативных барьеров в процессе общения.  

*Составление рекомендаций (правил), которым должен следовать каждый, кто 
хочет научиться преодолевать коммуникативные барьеры в речевом общении.  

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе 
иинтернет-общения.  

*Виды вопросов и цель их использования в

 процессе общения:  
информационный, контрольный, ориентационный, ознакомительный, 

провокационный, этикетный.  
**Наблюдение за уместностью использования разных видов вопросав разных 

ситуациях общения.  
Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах старшеклассников:неясно выраженная мысль, нарушение 

этических норм общения (например,неоправданная агрессия речи, преувеличение 
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степени речевой свободы, допустимой в коммуникативной ситуации экзамена), 

неуместное использование того или иного языкового средства выразительности и др.  
Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 

Виды речевой деятельности  
Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой 

речи (аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого 
высказывания (говорение, письмо). Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, 

чтобы понять его содержание», «Как слушать текст, чтобы понять его 
содержание»,«Как писать сочинение» и т.д.)  

*Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный; 2) этап планирования; 
3) этап исполнения; 4) этап контроля.  

*Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содержание», 

«Как слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писать сочинение», «О чѐм 

нужно помнить, выступая перед аудиторией с докладом, сообщением» и др.) с точки 

зрения отражения в них основных этапов речевой деятельности.  
*Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. 

*Речь внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей.  
*Особенности внутренней речи (очень сокращена, свѐрнута). *Несобственно-

прямая речь как один из способов передачи внутренней речи персонажа литературного 
произведения 

Чтение как вид речевой деятельности  
Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного  

высказывания.Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее (обобщение).  

Основные этапы работы с текстом. Выбор вида чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи.  

*Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками; 

подчѐркивание карандашом; выделения с помощью маркера; использование 

специальных знаков и др.)  
*Использование различных способов маркировки фрагментов текста при 

изучающем чтении.   
*Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения;2) 

непонимание смысла прочитанноготекста или его фрагментов; 3) наличие регрессий, то 

есть неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному;4) сопровождение чтения 

артикуляцией; 5) низкий уровень организации внимания; 6) малое поле зрения; 7) 

слабое развитие механизма смыслового прогнозирования.  
**Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с 

преодолением недостатков чтения.  
**Составление рекомендаций (правил), которым должен следовать каждый, кто 

хочет преодолеть недостатки чтения. Использование на уроках по другим предметам 
коммуникативного опыта чтения учебно-научного и художественного текста.  

Аудирование как вид речевой деятельности  
Аудирование  как процесс восприятия, осмысления и понимания речи 

говорящего.  
**Нерефлексивное (слушатель не вмешивается в речь собеседника, не 

высказывает своих замечаний и вопросов) и рефлексивное аудирование (слушатель 
активно вмешивается в речь собеседника).  

**Основные приѐмы рефлексивного слушания:

 выяснение,  
перефразирование, резюмирование, проявление эмоциональной реакции. 

Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины восприятия 
исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное. Правила эффективного 
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слушания: максимальная концентрация внимания на собеседнике; демонстрация с 
помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, 
понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальная 
сдержанность в выражении оценок. 

Выбор вида аудирования в зависимости от коммуникативной задачи.  
*Типичные недостатки аудирования:1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 

2) непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 3) отсеивание 
важной информации;4) перебивание собеседника во время его сообщения; 5) 
поспешные.  

*Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с преодолением 
недостатков аудирования.  

*Составление рекомендаций (правил), которым должен следоватькаждый, кто 

хочет научиться преодолевать недостатки аудирования. Использование разных видов 

аудирования и чтения в зависимости от коммуникативной цели и в процессе 

подготовки собственного речевоговысказывания.  
Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта 

аудирования.  
Основные способы информационной переработки прочитанногоили 

прослушанного текста  
Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как 

процесс извлечения необходимой информации из текста-источника и передача еѐ 
разными способами.  

Основные способы сжатия исходноготекста: 1) смысловое сжатие (выделениеи 

передача основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие 

(использование болеекомпактных, простых языковых конструкций) — замена одних 

синтаксических конструкций другими; сокращениеили полное исключение (повторов, 

синонимов, синтаксических конструкций ит. п.); слияние нескольких предложенийв 

одно (обобщение изученного).  
Совершенствование навыков сжатияисходного текста разными способами: с 

помощью смыслового сжатияи/или языкового сжатия  
текста.Основные способы информационнойпереработки текста и 

преобразованияего на основе сокращения: составлениеплана, тезисов, аннотации, 
конспекта,реферата, рецензии.  

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного).  
Совершенствование навыков составления

 разных видов плана  
(назывного, вопросного, тезисного,цитатного) прочитанного или прослушанного 

текста.  
Тезисы как кратко сформулированныеосновные положения исходного, 

первичного текста.  
Составление тезисов прочитанногоили *прослушанного текста. Аннотация 

как краткая  характеристика печатного произведения (статьи,  
книги)с точки зрения его назначения, содержания, вида, формы и других 

особенностей. Анализ аннотации и самостоятельное составление аннотации 

прочитанного текста, любимой книги научно-популярного содержания.  
Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, 

параграфа учебника, лекции).  
*Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании.Анализ 

конспекта статьи, лекциии самостоятельное составление конспекта прочитанного 
текста. 

 

*Составление конспекта прослушанного аудиотекста.  
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Реферат как письменный доклад или выступление по определѐнной теме, в 
котором собрана информация из одного или нескольких источников.  

Реферат как итог проведѐнного мини-исследования или проектной работы; как 
демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов проведѐнного 
исследования, формулировка выводов.  

Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, 

обосновывается еѐ важность, формулируются цель и задачи исследования; основная 

часть, где должен чѐтко, связно, логично и последовательно излагаться основной 

материал по теме; внутри основной части выделяются подразделы; заключение, в 

котором подводятся итоги работы, формулируются выводы; список использованной 

литературы; приложение, в котором обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, 

макеты и т. п.  
  

Говорение как вид речевой деятельности  
Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется 

устное общение, происходит обмен информацией.  
Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 
 
*Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании.  
**Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное выделение слова в 

процессе говорения.  
*Анализ примеров образцовой аудиоречи с точки зрения еѐ соответствия 

основным качествам образцовой речи.  
*Наблюдение за смыслоразличительной ролью интонации в устных 

высказываниях, а также в отрывках  из художественных текстов.  
**Наблюдение за способами передачи эмфатического ударения в художественном 

тексте и его ролью в описании душевного состояния персонажа.   
Письмо как вид речевой деятельности  

Письмо как вид речевой деятельности,связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека 
(говорением, чтением, аудированием).  

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования.  
Виды письменных речевых высказываний школьника.  

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, 
точность, богатство, выразительность.  

Критерии оценивания письменного

 высказывания учащегося  
(содержание письменного высказывания, речевое оформление и 

выразительность высказывания, его соответствие грамматическим, орфографическим и 
пунктуационным нормам).  

Анализ письменных высказываний с точки зрения содержания,структуры, 

стилевых особенностей,эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач ииспользования изобразительно-выразительных средств языка.Создание 

письменного высказывания, отбор  
языковых средств, обеспечивающих правильность, точность и выразительность 

речи.  
Обобщение коммуникативного опыта создания письменных текстов(сочинений 

разных видов), соответствующих определѐнным  
требованиям, опыта оценивания письменноговысказывания и 

редактированиятекста. Дальнейшее совершенствование указанных умений с опорой на 

рекомендации, содержащиеся в соответствующих учебных материалах (памятки «Как 
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писать сочинение», «Как оценивать содержание и речевое оформление изложений и 

сочинений», «Как редактировать тексты изложений, сочинений»). 
 

 

Функциональная стилистика  
Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает 

исторически сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей 
литературного языка в их соотношении и взаимодействии.  

Современное учение о функциональных разновидностях языка. Функциональные 
разновидности языка: разговорная речь, функциональные  

стили (официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной 
литературы (повторение изученного).  

Обобщение изученного о функциональных разновидностях языка. Обобщение 

опыта стилистического анализа текстов разных функциональных разновидностей 

языка. Учѐт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей 

языка: экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). 

Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности, 

подстилю, жанру речи (на основе изученного ранее).  
Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие 
определѐнной коммуникативной цели, завершѐнность, связь с конкретной сферой 
общения.  

Разговорная речь (сфера применения, основная функция, основные разновидности, 
основные признаки, языковые средства, основные жанры).  

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные 
функции речи) и лингвистических признаков разговорной речи.  

Установление принадлежности текста к определѐнной разновидности (подстилю) 
разговорной речи.  

*Обобщение собственного речевого опыта использования невербальных средств 
при устном общении.  

**Проведение интонационной разметки примеров разговорной речи. 
Анализ образцов разговорной речи, содержащихся в текстах  

произведений художественной литературы.

 Характеристика наиболее 
распространѐнных жанров разговорной речи. Составление устного рассказа на 

заданную тему с использованием элементов разговорной речи.  
*Обобщение собственного речевого опыта построения речевого высказывания в 

рамках типовых жанров разговорной речи.  
*Формулирование основных правил построения речи и речевого поведения в 

рамках общения в интернет-пространстве.  
Официально-деловой стиль (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры).  
Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения,основные 

функции речи) и лингвистических признаков официально-делового стиля.Анализ 

образцов официально-делового стиля речи с точки зрения проявления в них основных 
признаков данного стиля.  

*Создание собственных речевых высказываний по данным образцам.  
*Установление принадлежности текста к определѐнной разновидности (подстилю) 

официально-делового стиля.  
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*Наблюдение за использованием лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах официально-делового стиля; их уместное 
употребление в собственных речевых высказываниях данного стиля.  

**Анализ и редактирование примеров неуместного использования речевых 

штампов. Обобщение собственного опыта построения речевого высказывания в рамках 
типовых жанров официально-делового стиля.  

Научный стиль речи (сфера применения, основная функция, основные 
разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры).  

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения,основные 

функции речи) и лингвистических признаков научного стиля речи.  
Установление принадлежности текста к определѐнной разновидности (подстилю) 

научного стиля речи.  
Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты школьныхучебников, 

статьи, лекции, словари,справочные пособия, энциклопедии,устные ответы на уроке, 

инструкциии др.) с точки зрения проявления в них основных признаков данного стиля 

речи. Создание собственных речевых высказываний по данным образцам. Лексический 

анализ слов-терминов.  
**Этимологическая справка как способ объяснения происхождения и значения 

термина.  
**Роль греческих и латинских словообразовательных элементов в создании 

научных терминов.  
**Работа с терминологическими словарями. Обобщение собственного речевого 

опыта построения речевого высказывания в рамках типовых жанров научного стиля 
речи (научно-учебный, научно-справочный, научно-информативный и научно-

популярный подстили). Использование разных видов чтения (просмотрового, 

ознакомительного, изучающего) в зависимости 
от коммуникативной задачи. Передача содержания научного текста в виде плана, 

тезисов, конспекта.  
*Применение рациональных приѐмов работы со словарями в поисках 

необходимой информации (в том числе и с интернет-словарями и справочниками). 
Устный или письменный пересказ научного текста; создание  

устного или письменного текста-рассуждения на заданную 
лингвистическуютему и др.  

Публицистический стиль речи (сфера применения, основная функция, основные 
разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры).  

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения,основные 
функции речи) и лингвистических признаков публицистического стиля речи.  

*Установление принадлежноститекста к определѐнной разновидности (подстилю) 
публицистического стиля речи.  

Анализ образцов публицистическогостиля речи с точки зрения проявления в них 

основных признаков данного стиля. Создание собственных речевых высказываний по 
данным образцам. Характеристика наиболее распространѐнных жанров 

публицистического стиля речи.  
*Обобщение собственного опыта анализа речевого высказывания в рамках 

типовых жанров публицистического стиля речи.  
*Создание портретного очерка (рассказ об интересном человеке), небольшой по 

объѐму проблемной статьи, репортажа-повествования о событии (посещение театра, 
экскурсия, поход), репортажа — описания памятника истории или культуры(родного 

города, посѐлка, улицы,музея)  
Язык художественной литературы (сфера применения, основная функция, 

основные разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры).  
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Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения проявления в 

них основных признаков данной функциональной разновидности  языка.  
Наблюдение за использованием в художественных

 текстах  
изобразительно-выразительных языковых средств: фонетических 

(звукопись),словообразовательных (индивидуально-авторские неологизмы,  
повторы слов), лексических и фразеологических, 

морфологических,синтаксических (односоставные, неполные предложения, 

обращения,прямая речь, диалоги и т. д.). Использование тропов и фигур речи для 

создания образности художественной речи (обобщение). Работа со словариком «Тропы 

и фигуры речи».  
*Лингвистический анализ отрывков из художественных произведений, 

выразительное чтение этих фрагментов.  
*Анализ трудных случаев установления принадлежности текста к определѐнной 

функциональной разновидности, подстилю, жанру речи. 
 

Культура речи как раздел лингвистики  
Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а 

также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках 
определѐнной функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой 

ситуацией общения.  
Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и 

письменной формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в 

определѐнной ситуации общения способствуют достижению поставленных задач 

коммуникации; соблюдение в процессе общения речевых правил поведения.  
Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого носителя 

языка.  
Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и 

употребления языковых средств всоответствии с коммуникативными задачами речевого 

общения) и этический(описание речевого этикета, эффективных приѐмов общения).  
Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают 

эффективность коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры  
говорящего: правильность, точность, уместность, содержательность, логичность, 

ясность(доступность), богатство, выразительность, чистота, вежливость  
*Объяснение соотношения понятий «компоненты культуры речи» и «качества 

речи» (языковой компонент — правильность речи; коммуникативный компонент 

(точность, уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность),богатство, 
выразительность речи.  

Языковой компонент культуры речи  
Языковые нормы(нормы литературного языка,литературные нормы)какправила 

использования языковых средствв речи. Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний,предложений).  
**Языковые нормы как явление историческое.  

Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. Осмысление 
накопленного опыта применения языковых норм.  

**Анализ примеров, иллюстрирующих изменение литературных норм, 
обусловленное развитием языка.  

Основные виды норм современного

 русского литературного языка:  
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произносительные (орфоэпические, интонационные), лексические, 
грамматические (морфологические, синтаксические).  

Взаимосвязь раздела «Культура речи» сдругими разделами лингвистики 
(орфоэпией, лексикой, морфологией и т. п.). Соблюдение основных норм  

современного литературного произношения: произношение безударныхгласных 
звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных.  

Произношение некоторых грамматическихформ.   
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.  
Основные нормативные словари русского языка: орфографические, 

орфоэпические, грамматические; словари лексических трудностей русского языка; 

словари паронимов, синонимов, антонимов, фразеологические словари русского языка 
и др.  

Работа с нормативными словарями русского языка: орфографическими, 

орфоэпическими, грамматическими; со словарями лексических трудностей русского 
языка; словарями паронимов, синонимов, антонимов, фразеологическими словарями 

русского языка и др.   
Подготовка к ГИА  

Трудные вопросы фонетики и нормы произношения. Звуки и буквы.Двойная роль 

букв е, ѐ, ю, я. Разделительные ъ и ь. Непроизносимые согласные. Озвончение и 

оглушение согласных. Основные орфоэпические и акцентологические нормы. 

Принципы русской орфографии. Фонематический принцип.  
Состав слова и словообразование. Корень,приставка,суффикс,окончание. Нулевое 

окончание и отсутствие окончания. Основные способы словообразования. 

Морфологический и неморфологический способы образования слов. Приставочно-

суффиксальный и приставочный или суффиксальный способы словообразования.  
Основные вопросы лексикологии и точность словоупотребления. Лексическое 

значение слова. Многозначные слова и омонимы. Синонимы, антонимы, паронимы. 
Фразеологизмы.  

Трудные вопросы морфологии и нормы употребления частей речи. 

Существительные склоняемые и несклоняемые. Степени сравнения имен 

прилагательных. Склонение имен числительных. Спряжение глаголов. Причастия 

действительные и страдательные. Страдательные причастия прошедшего времени и 

отглагольные прилагательные. Наречия и наречные выражения. Служебные части речи. 

Слова категории состояния. Переходные явления в системе частей речи как способ 

образования грамматических омонимов. Продуктивные (субстантивация, адъективация, 

адвербиализация,предикативация, препозиционализация, интеръективация)* и  
непродуктивные (нумерализация, прономинализация, вербализация, 

конъюкционализация, модаляция, партикуляция) * явления переходности.  
Трудные вопросы орфографии. Чередующиеся гласные в корнях слов.О  

5. Ё после шипящих. Правописание приставок и суффиксов в разных частях речи. Н и 

НН в полных формах и кратких прилагательных и причастиях, наречиях на О – Е. 

Правописание личных окончаний глаголов. Не с разными частями речи. Слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий. Местоимения и союзы (так же – также и 

т.п.). Правописание предлогов.  
Трудные вопросы синтаксиса и синтаксические нормы. Видыподчинительной 

связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). Грамматическая 

основа предложения. Сказуемые простые глагольные, составные глагольные, составные 

именные. Односоставные простые предложения. Однородные члены предложения с 

повторяющимися  
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6. двойными (парными) союзами. Конструкции, осложняющие структуру 

предложения*. Сложные предложения союзные и бессоюзные. Сложносочиненные 
предложения с общим второстепенным членом  

предложения. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 
Виды придаточных предложений. Сравнительные обороты и придаточные 

сравнительные. Сложные предложения с разными видами связи.  
Трудные вопросы пунктуации. Употребление тире и двоеточия впредложениях 

разного типа. Обособление определений, приложений, дополнений и обстоятельств. 
Запятая перед союзом как. Запятая на стыке двух союзов.  

Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельностьтекста. 

Последовательность предложений в тексте. Основные средства связи предложений в 
тексте.  

Выразительные средства в тексте. Тропы и фигуры 
речи.Средствавыразительности фонетики и словообразования*.  

Основы продуцирования текста. Основные единицы 

текстообразования:предложение, абзац, сложное синтаксическое целое. Абзац, его 

разновидности, функции абзацев. Структура текста: вступление, основная часть, 

заключение. Тема-рематическое движение мысли в тексте*. Отзыв, рецензия, эссе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно – тематический план         10 класс 

 

№ 
п/п 

Тематическое планирование Количество 

часов 
1 Язык как средство общения 4 

2 
Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 

18 

3 Функциональная стилистика 12 

 Итого  34 

 

 

 

Учебно – тематический план 11 класс 

Тема Кол-во часов 

Знакомство с демонстрационной версией текущего года 2 

Синтаксис и пунктуация. Текст, основы его анализа и продуцирования 

Трудные вопросы синтаксиса и синтаксические нормы 10 
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Трудные вопросы пунктуации 2 

Текст и его основные признаки 2 

Функциональные стили и функционально-смысловые типы 

речи 

5 

Выразительные средства в тексте 4 

Основы продуцирования текста 5 

Мониторинг подготовленности к ЕГЭ, анализ ошибок 4 

Итого  34 

 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения  

                                        Учебники для теоретической подготовки 

1. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник-практикум для старших 

классов. – 5-е изд., испр. – М.: Вербум-М, 2005. 

2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык: 10–11 кл. – М.: Русское слово, 2008. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: 

Учеб.пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 

4. Савко И.Э. Русский язык: Теория и практика: Пособие для учащихся старших 

классов и абитуриентов. – Минск: Харвест, 2004. 

5. Балашова Л.В., Дементьев В.В. Курс русского языка. – Саратов: Лицей, 2005. 

6. Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 кл.: Учеб.пособие для классов 

гуманитарного профиля общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2005. 

7. «Справочные материалы. Русский язык 5-11 классы. Правила. Таблицы. Схемы» 

автора Г.Ф. Хлебинской. 

8. Хлебинская Г.Ф.  «Русский язык для 10-11 классов. Профильный уровень». 

Издательство «ОНИКС», 2010 

9. Мальцева Л.И. Смеричинская Н.М. Русский язык. Всё для ЕГЭ. Книга 1, 2. 

Учебно-методическое пособие.  Издатель Мальцев Д.А., Ростов-на-Дону. – М.,  Народное 

образование, 2013. 

Учебные пособия для формирования дидактического материала 

 

1. Вакурова О.Ф., Львова С.И., Цыбулько И.П. Готовимся к единому 

государственному экзамену: Русский язык. – М.: Дрофа, 2010. 
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2. Влодавская Е.А. ЕГЭ 2005. Русский язык. Поурочное планирование. 

Тематическое планирование уроков подготовки к экзамену. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2005. 

3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Болотник Л.В. Тематические тесты для подготовки к 

итоговой аттестации и ЕГЭ. Русский язык. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2004. 

4. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку издательства 

«Просвещение» и Федерального центра тестирования. 

5. Козулина М.В. Русский язык. Проверка готовности к ЕГЭ. – Саратов: Лицей, 

2011 

6 .Балашова Л.В, М.Н.Ягубова. Подготовка к государственному 

централизованному тестированию», Саратов, 2002- с. 

7. Космарская И.В., А.И.Руденко «Русский язык. Синтаксис и пунктуация в тестах 

(9 – 11 кл.), М. 1998г. 

8. Меркин Б.Г., Л.Г.Смирнова «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Дидактические и 

справочные материалы. Тесты».М., «Русское слово», 2004г.          

  

Интернет – ресурсы для учителя 

1. Граник Г. Учебники и учебные пособия за курс средней школы по русскому 

языку Секреты орфографии. Речь, язык и секреты пунктуации. Знаки препинания и др. 

http://orel.rsl.ru/uch_russk.htm                                         2. Культура русской речи Книга 

включает следующие разделы: основы культуры русской речи, культура разговорной 

речи, культура ораторской речи, культура дискутивно-полемической речи, культура 

научной и профессиональной речи, культура деловой речи и т.д. 

http://www.iu.ru/biblio/archive/graudina_shiryaev_spiking_culture/ 3. Русские электронные 

словари и справочная литература Интерактивные словари русского языка: Толковый 

словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Словарь иностранных слов, Орфографический 

словарь, Русский семантический словарь и т.д. Служба русского языка: ответы на 

вопросы, редактирование текстов. http://www.slovari.ru/ 

 

                                        Интернет – ресурсы для учащихся 

Грамматика. Морфология и словообразование Имя существительное. 

Морфологическая норма. Глагол. Имя прилагательное. Местоимение. Имя числительное. 

Морфологический разбор. Грамматические трудности. Словообразование. 

http://www.gramma.ru/RUS/?id=2.0 

http://orel.rsl.ru/uch_russk.htm
http://www.iu.ru/biblio/archive/graudina_shiryaev_spiking_culture/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/RUS/?id=2.0
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Граник Г. Учебники и учебные пособия за курс средней школы по русскому языку 

Секреты орфографии. Речь, язык и секреты пунктуации. Знаки препинания и др. 

http://orel.rsl.ru/uch_russk.htm 

Интерактивный диктант Проверка знаний по русскому правописанию. 

Интерактивные подсказки объясняют трудности орфографии и пунктуации.http://learning-

russian.gramota.ru/idictation.html 

 Интерактивный тест Задания по культуре речи, орфоэпии, орфографии и 

синтаксису. http://www.hi-edu.ru/dovus1.shtml 

Материалы по русскому языку для поступающих в ВУЗы. Орфография для 

абитуриентов, 26 вопросов. Общий проверочный тест для абитуриентов (1-9), 45 

вопросов. http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm 

Русские электронные словари и справочная литература. Интерактивные словари 

русского языка: Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Словарь иностранных 

слов, Орфографический словарь, Русский семантический словарь и т.д. Служба русского 

языка: ответы на вопросы, редактирование текстов. http://www.slovari.ru/ 

Художественный тест Вопросы о литературных приемах, авторском стиле и 

другие задания. http://planeta.gramota.ru/yakov-18.html 

Грамматика. Морфология и словообразование Имя существительное. 

Морфологическая норма. Глагол. Имя прилагательное. Местоимение. Имя числительное. 

Морфологический разбор. Грамматические трудности. Словообразование. 

http://www.gramma.ru/RUS/?id=2.0 

Граник Г. Учебники и учебные пособия за курс средней школы по русскому языку 

Секреты орфографии. Речь, язык и секреты пунктуации. Знаки препинания и др. 

http://orel.rsl.ru/uch_russk.htm 

Интерактивный диктант Проверка знаний по русскому правописанию. 

Интерактивные подсказки объясняют трудности орфографии и пунктуации.http://learning-

russian.gramota.ru/idictation.html 

 Интерактивный тест Задания по культуре речи, орфоэпии, орфографии и 

синтаксису. http://www.hi-edu.ru/dovus1.shtml 

Материалы по русскому языку для поступающих в ВУЗы. Орфография для 

абитуриентов, 26 вопросов. Общий проверочный тест для абитуриентов (1-9), 45 

вопросов. http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm 

Русские электронные словари и справочная литература Интерактивные словари 

русского языка: Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Словарь иностранных 

http://orel.rsl.ru/uch_russk.htm
http://learning-russian.gramota.ru/idictation.html
http://learning-russian.gramota.ru/idictation.html
http://www.hi-edu.ru/dovus1.shtml
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://www.slovari.ru/
http://planeta.gramota.ru/yakov-18.html
http://www.gramma.ru/RUS/?id=2.0
http://orel.rsl.ru/uch_russk.htm
http://learning-russian.gramota.ru/idictation.html
http://learning-russian.gramota.ru/idictation.html
http://www.hi-edu.ru/dovus1.shtml
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
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слов, Орфографический словарь, Русский семантический словарь и т.д. Служба русского 

языка: ответы на вопросы, редактирование текстов. http://www.slovari.ru/ 

Художественный тест Вопросы о литературных приемах, авторском стиле и 

другие задания. http://planeta.gramota.ru/yakov-18.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slovari.ru/
http://planeta.gramota.ru/yakov-18.html
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по учебному (элективному) курсу «Политический вектор развития современного общества» для 10-11 классов 

составлена   в соответствии с  Федеральным  государственным образовательным стандартом среднего общего образования на базовом уровне, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; примерной Программы среднего общего образования по 

обществознанию и авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой по курсу «Обществознание» 10-11 классов   к учебнику  

«Обществознание»  под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, А.И.Матвеева; образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 7»  г. Балаково Саратовской области, 

Примерной программы среднего общего образования по обществознанию,  Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

МОН РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ. 

 

Авторы курса  

 Каменчук Ирина Леонтьевна – руководитель проекта, старший методист кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАУ ДПО 

«СОИРО».  

 Геращенко Сергей Андреевич – учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 24» города Саратова.  

 Власова Ирина Михайловна – учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 30с УИОП» Энгельсского муниципального района 

 

 

- Согласно основной образовательной программы муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»  г. Балаково Саратовской области на изучение Учебный (элективный) курс «Политический вектор развития 

современного общества» в 10 классе отводится 1 ч. в неделю (34 ч. в год); в 11 классе отводится 1 ч. в неделю (34 ч. в год); 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА  
Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) курса «Политический вектор развития современного общества» уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов.  

Результаты изучения учебного (элективного) курса по выбору обучающихся должны отражать:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного курса: развитие общей и политической культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности;  
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3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования;  

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

 

Планируемые личностные результаты  

1) отражение российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  

2) отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные политические ценности;  

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития политической науки и общественной практики, основанного на 

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

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

5) 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;  

6) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

7) развитие политического сознания и упорядочение политического поведения на основе усвоения политических ценностей;  

8) 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;  

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику социально-политических отношений.  

Планируемые метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

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

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

источников разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

5) умение определять назначение и функции различных политических институтов;  

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

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Планируемые предметные результаты  
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В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Политический вектор развития современного 

общества» обучающийся научится:  

– описывать и оценивать важнейшие политические феномены современного общества;  

– аргументировать свою позицию по основным теоретическим проблемам политологии;  

– самостоятельно работать с различными источниками информации политической тематики, свободно излагать их 

содержание;  

– выделять субъекты политической деятельности и объекты политического воздействия;  

– различать политическую власть и другие виды власти;  

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности;  

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;  

– раскрывать роль и функции политической системы;  

– характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном 

развитии;  

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном 

развитии) демократии;  

– характеризовать демократическую избирательную систему;  

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства;  

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;  

– конкретизировать примерами роль политической идеологии;  
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе;  

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– грамотно, с пониманием объяснять происходящие политические события;  
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– использовать свои знания с целью разрешения политических проблем;  

– анализировать информацию о процессах формировании правового государства и гражданского общества в РФ;  

– выделять основные этапы избирательной кампании;  

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;  

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления;  

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров;  

– характеризовать особенности политического процесса в России;  

– анализировать основные тенденции современного политического процесса.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА  

«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 

10 класс 

Раздел 1. Теория и история политики (12 ч.) 

Основы изучения политической науки. Политическая наука в России. Возникновение политической мысли на Западе и Востоке. Политическая 

мысль Средневековья и эпохи Возрождения. Политические теории Нового времени. Политическая мысль XIX века. Политические учения ХХ 

века. Особенности развития политической мысли в России (XI–XVI веков). Основные направления развития российской политической мысли 

(XVII–XIX веков). Природа и социальное назначение политики: теоретические подходы. Структура политики и ее функции. Связь политики и 

морали  

Раздел 2. Власть и принципы ее реализация (9 ч.) 

Власть как категория политической науки. Природа власти. Ресурсы власти: понятие, типология. Политические элиты. Система отбора в элиту 

(рекрутирование элит). Политическая элита в России. Политическое лидерство: типы и стили лидерства. Современные теории лидерства. Функции 

лидеров. Политическое лидерство в России  

Раздел 3. Политическая система общества (8 ч.) 

Теории политической системы общества. Механизм функционирования политической системы. Структура и функции политической системы. 

Типы политических систем. Политическая система в России. Политический режим. Недемократические политические режимы. Демократические 

политические режимы. Политический режим в России  

Раздел 4. Политическое развитие и политический процесс  

Политическое развитие и его кризисы. Политический процесс: содержание и типология. Стили политики (2 ч.) 

 

 

11 класс 

Раздел 5. Государство и общество (9 ч.) 

Государство как институт политической системы. Функции государства. Устройство (форма) государства. Типы государств. Государство в 

России: от советского типа государства к правовому. Политико-правовое устройство современного российского государства. Гражданское 

общество и власть. Структура гражданского общества. 
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Конституционализм как режим взаимоотношений государства и гражданского общества  

Раздел 6. Партийная система (6 ч.) 
Политические партии. Типы политических партий. Функции партий. Партии в структуре власти. Партийные системы и их разновидности  

Российская модель партийной системы: история и современность  

Раздел 7. Избирательные системы и технологии (6 ч.) 

Избирательные системы. Преимущества и недостатки избирательных систем. Политический маркетинг. Маркетинг избирательной кампании. 

Политическая реклама. Личный имидж кандидата  

Раздел 8. Личность и мир политики (8 ч.) 

Политическая социализация личности. Типы политической социализации. Особенности политической социализации в России. Политическая 

культура общества. Политическая культура личности. Особенности политической культуры России  

Политические идеологии: функции и типы. Политический конфликт как форма политической коммуникации  

Раздел 9. Мировая политика и международные отношения (4 ч) 

Мировая политика. Типология международных отношений. Особенности современного этапа международных отношений. Россия в системе 

современных международных отношений  

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план по учебному (элективному) курсу «Политический вектор развития современного общества» 10 класс 

№ Тема всего 

часов 

1 Введение  1 

2 Теория и история политики 12 

3 Власть и принципы ее реализация 9 

4 Политическая система общества  8 

5 Политическое развитие и политический процесс 2 

6 Учебно-исследовательское проектирование 2 
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 Итого 34 

Учебно-тематический план по учебному (элективному) курсу «Политический вектор развития современного общества» 11 класс 

№ Тема всего часов 

1 Государство и общество  9 

2 Партийная система  6 

3 Избирательные системы и технологии  6 

4 Личность и мир политики  8 

5 Мировая политика и международные отношения  5 

 Итого 34 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Обязательная литература (УМК из федерального перечня)  

1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, А.В. Белявский и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». М.: Просвещение, 2013. – 356 с.  

2. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова [и др.]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». М.: Просвещение, 2013. – 352 с.  

3. Обществознание: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: базовый уровень / О.Б. Соболева, В.В. Барабанов, С.Г. Кошкина, С.Н. 

Малявин; под общ. ред. Г.А. Бордовского. 2-е изд., дораб. и доп. М.: Вентана-Граф, 2013. – 256 с.  

4. Воронцов А.В. Обществознание: 11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / [А.В. Воронцов, Г.Э. Королева, С.А. 

Наумов, К.С. Романов]; под общ. ред. Г.А. Бордовского. 2-е изд., испр. и дораб. М.: Вентана-Граф, 2013. – 328 с.  

5. Никитин А.Ф. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень: учебник / А.Ф. Никитин, Г.И. Грибанова, А.В. Скоробогатько, Д.С. Мартьянов. М.: Дрофа, 2013. 

– 236 с.  

6. Никитин А.Ф. Обществознание. Базовый уровень. 10 кл.: учебник / А.Ф. Никитин, Г.И. Грибанова, Д.С. Мартьянов. М.: Дрофа, 2013. – 191 с.  

7. Никитин А.Ф. Право. Базовый и углублѐнный уровни. 10-11 кл.: учебник / А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. М.: Дрофа, 2013. – 447 с.  

 

Дополнительная литература  

1. Гаджиев К.С. Введение в политологию: Книга для учащихся старших классов. М.: Просвещение, 1993. – 256 с.  

2. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Политология.10-11 кл.: учебное пособие для профильных классов общеобразовательных учреждений / Т.В. Кашанина, А.В. 

Кашанин. М.: Дрофа, 2007. – 251 с.  

3. Козырев Г.И. Основы социологии и политологии: учебник. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 240 с.  
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4. Котова О.А. Я сдам ЕГЭ! Обществознание. Модульный курс. Методика подготовки. Ключи и ответы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова. М.: Просвещение, 2017. – 254 с.  

 

Интернет ресурсы  

http://www.ed.gov.ru/ Официальный сайт Министерства образования РФ  

http://www.kremlin.ru/ Официальный сайт Президента РФ  

http://www.garant.ru/ Гарант (законодательство с комментариями)  

http://www.consultant.ru/ Консультант-плюс (справочные правовые системы)  

http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный портал  

http://ismo.ioso.ru/ Институт общего среднего образования Российской академии образования (ИОСО РАО). Сайты исследовательских лабораторий, 

тематические видеоконференции.  

http://www.hist.msu.ru/ Исторический факультет МГУ  

http://socionet.ru Соционет  

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

http://www.duma.gov.ru/ Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

http://www.cikrf.ru/ Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  

http://www.rg.ru/ Российская газета
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Химия. Теория и практика 
 

Авторы курса 

Карасева Татьяна Вячеславовна – старший методист кафедры 

естественно-научного образования ГАУ ДПО «СОИРО»; 

Ким Елена Петровна – учитель химии МАОУ «Гимназия № 1 

Октябрьского 

района г. Саратова», Заслуженный учитель РФ; 

Мельникова Ольга Николаевна – учитель химии МАОУ «Гимназия № 

3» 

Фрунзенского района г. Саратова. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный (элективный) курс «Химия: теория и практика» создан в целях 

обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей 

обучающихся и призван реализовать следующую функцию – восполнить 

изучение предмета «Химия», не включенного в учебный план 

общеобразовательной организации в предметную область «Естественные 

науки» как обязательный предмет в соответствие в выбранным профилем 

обучения. 

Учебный (элективный) курс «Химия: теория и практика» на уровне 

среднего общего образования является курсом по выбору обучающихся в 

предметной области «Естественные науки». 

Программа учебного (элективного) курса «Химия: теория и практика» 

для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования (далее – Программа), разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации� (с изменениями и 

дополнениями); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и 

дополнениями); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года 

№ 1015 (с изменениями и дополнениями); 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее 
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– СанПиН), утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями). 

Программа учебного (элективного) курса обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, 

расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; совершенствование имеющегося и приобретение нового 

опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения  

обучающихся. Программа конкретизирует содержание предмета «Химия» 

и дает примерное распределение учебных часов по содержательным 

компонентам и разделам/темам. 

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного 

пространства за счет преемственности, интеграции, предоставления равных 

возможностей и качества образования, может использоваться образовательной 

организацией при разработке образовательной программы конкретной 

организации. Содержание Программы строится с учетом региональных 

особенностей, условий образовательных организаций, а также с учетом 

вовлечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Основная цель изучения учебного (элективного) курса «Химия: теория 

и практика» формирование представлений о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, овладение важнейшими химическими 

понятиями, законами и теориями. 

Основные задачи: 

овладение методами научного познания для объяснения химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; воспитание убежденности в 

позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА 

Содержание учебного (элективного) курса «Химия: теория и практика» 

представлено линейным способом построения учебных программ. Учебный 

материал выстраивается в одной линии и состоит из последовательно связанных 

между собой глав и тем. Учебный материал каждой последующей главы 
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является логическим продолжением того, что изучалось в предыдущий главе. 

Это позволяет экономить время, поскольку исключается дублирование 

материала. Это актуально для курса, компенсирующего не включенные в 

учебный план дисциплины из обязательного перечня учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом, на изучение которого отводится 34 часа, 1 

час в неделю. Программный материал отражает все современные запросы 

общества: 

формирования фундаментальных представлений о мире, включающих 

наряду с физическими и биологическими знаниями, необходимый объем 

химических знаний; формирование химических знаний важных как для 

повседневной жизни, так и для деятельности во всех областях науки, народного 

хозяйства, в том числе не связанных с химией непосредственно. Химическое 

образование необходимо также для создания у обучающихся представлений о 

роли химии в решении экологических, сырьевых, энергетических, 

продовольственных, медицинских проблем человечества. 

Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью на 

национальный воспитательный идеал, востребованный современным 

российским обществом и государством. Программа предусматривает 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки учащихся. 

Программа позволяет раскрыть ведущие идеи и теории химической науки, 

формирующие мировоззрение учащихся – Закон сохранения массы и энергии, 

Периодический закон Д. И. Менделеева, Теория химического строения 

органических веществ, Теория растворов. Полученные знания создают условия 

для понимания зависимости свойств веществ от состава и строения; 

обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; возрастающей роли химии в создании 

новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями 

современной дидактики и возрастной психологии и направлено на решение 

задач по формированию у учащихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, практического применения полученных 

знаний, создание межпредметных связей с предметами областей 

математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного (элективного) курса «Химия: теория и практика» 

представлена следующими содержательными компонентами: 

Введение; 

Углеводороды; 

Кислородсодержащие органические вещества; 

Азотсодержащие органические вещества; 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева; 

Строение вещества; 
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Химические реакции; 

Вещества и их свойства; 

Химия в жизни общества. 

Принципы и особенности содержания Программы: 

принцип систематичности и последовательности предполагает выделение 

в изучаемом материале ведущих идей и теорий, выстраивание логической 

системы курса и учебного материала внутри одной главы, темы. Принцип 

системности и последовательности позволяет сохранить соотношение между 

теоретическими положениями и практической составляющей курса. 

Реализуется в последовательности теории, практики, контроля и самоконтроля 

обучающихся;принцип непрерывности позволяет организовывать обучение с 

опорой на знания химии, полученные на ступенях начального общего и 

основного общего образования, а также на жизненный опыт учащихся. Кроме 

того, большую роль играют знания, сформированные другим предметными 

областями; принцип доступности и индивидуализации строится на учете 

учебных возможностей обучающихся. Позволяет выбрать оптимально учебный 

материал, соответствующий возрастным, физическим, психологическим и 

интеллектуальным особенностям обучающихся. Обучение химическому 

содержанию остается доступным, но позволяет умственно и интеллектуально 

развивать обучающихся; принцип вариативности в организации 

образовательной деятельности дает возможность для различных вариантов 

реализации теоретической и практической части курса, исходя из 

обеспеченности курса материально- техническим, информационным, 

методическим обеспечением, особенностями разных групп учащихся в классе. 

Позволяет искать конструктивные пути организации учебной деятельности не 

только учителю, но и обучающимся; принцип минимакса в организации 

образовательной деятельности позволяет обучающимся освоить обязательную 

часть реализуемой программы. В то же время программа дает возможность 

развитию творчества, интеллекта обучащихся через участие в проектной 

деятельности, в исследовательской деятельности, в решении задач 

повышенного уровня сложности. 

Системно – деятельностный подход, реализуемый в Программе, позволяет 

формировать личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обозначенные федеральным государственным образовательным стандартом в 

предметной области «Естественные науки»  с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На уровне среднего общего образования учебный (элективный) курс  

«Химия: теория и практика» является курсом по выбору обучающихся в 

предметной области «Естественные науки». Программа учебного (элективного) 
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курса «Химия: теория и практика» рассчитана на 68 учебных часа (2 часа в 

неделю)  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) КУРС «Химия: теория и практика» 

Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) 

курса «Химия: теория и практика» уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки достижения этих результатов. Результаты изучения учебного 

(элективного) курса по выбору обучающихся должны отражать: развитие 

личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; овладение систематическими знаниями 

и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной 

деятельности; развитие способности к непрерывному самообразованию, 

овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; обеспечение академической мобильности и 

(или) возможности поддерживать избранное направление образования; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты включают: российскую гражданскую 

идентичность (идентификация себя в качестве гражданина России, гордость за 

достижения русских учѐных, за русскую науку, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

индивидуальная и коллективная безопасность в чрезвычайных ситуациях; 

сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 
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людьми и достигать в нем взаимопонимания; развитое моральное сознание и 

компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают три группы универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные 

последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; использовать различные 

модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
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подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении 

групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса 

«Химия: теория и практика» обучающийся научится: 

пониманию предмета, ключевых теорий и положений, 

составляющихпредмет «Химия», что обеспечивается посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов, характерных для 

предметной области «Естественные науки»; умение решать основные 

практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария предмета «Химия»; формирование межпредметных связей с 

другими областями знания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

овладеть ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится наука химия, распознавание соответствующих ей признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой науки химии; умение решать как 

некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные 

для использования методов и инструментария химии; наличие представлений о 

химии как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с 

иными смежными областями знаний. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. ВВЕДЕНИЕ – 6 ч 

Тема 1. Роль органических веществ в окружающем мире. Практическая 

работа №1 (по выбору) «Качественное определение углерода и водорода в 

упаковочных материалах», «Получение симпатических чернил из пищевых 

продуктов». 

Тема 2. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Роль 

А. М. Бутлерова в развитие российской науки. 

Тема 3. Классификация органических соединений. Классификация 

химических реакций в органической химии. 

Тема 4. Изомерия органических соединений. Основы номенклатуры. 
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Тема 5-6. Вывод простейших и молекулярных формул органических 

веществ. Практикум по решению задач. 

2. УГЛЕВОДОРОДЫ – 10 ч 

Тема 1 (7). Предельные углеводороды. Практикум по составлению 

структурных изомеров и основам номенклатуры. 

Тема 2 (8). Характеристика предельных углеводородов. 

Тема 3 (9). Практикум по решению задач. Вывод молекулярных формул 

органических веществ по продуктам сгорания. 

Тема 4-5 (10-11). Сравнительная характеристика непредельных 

углеводородов. Роль М.И. Кучерова и В.В. Марковникова в изучении свойств 

непредельных углеводородов. 

Тема 6 (12). Области применения непредельных углеводородов. История 

природного каучука. Сергей Васильевич Лебедев и его вклад в создание 

синтетического каучука. 

Тема 7 (13). Практическая работа № 2 «Получение углеводородов 

изучение их свойств (метана, этилена, ацетилена на выбор, с учѐтом 

оснащѐнности кабинета реактивами)» 

Тема 8 (14). Сравнительная характеристика циклических углеводородов. 

Тема 9 (15). Практикум по осуществлению цепочек превращений с 

участием углеводородов. 

Тема 10 (16). Природные источники углеводородов. 

3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА –13 

ч 

Тема 1 (17). Характеристика спиртов. 

Тема 2 (18). Практическая работа № 3 «Качественные реакции на спирты» 

Тема 3 (19). Сравнительная характеристика спиртов и фенолов. 

Тема 4 (20). Сравнительная характеристика альдегидов и кетонов 

Тема 5 (21). Характеристика карбоновых кислот. 

Тема 6 (22). Практическая работа № 4 «Свойства карбоновых кислот» 

Тема 7 (23). Характеристика сложных эфиров. Жиры и масла. 

Тема 8 (24). Практическая работа № 5 «Оценка степени непредельности 

Жиров». 

Тема 9 (25). Синтетические моющие средства. Практическая работа № 6 

«Удаление жировых загрязнений различными способами» 

Тема 10 (26). Характеристика углеводов. Практическая работа № 6 

«Обнаружение глюкозы в ягодах, фруктах и овощах» 

Тема 11 (27). Искусственные и синтетические волокна. Практическая 

работа 

№ 5 «Распознавание волокон» 

Тема 12 (28). Взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих 
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органических веществ. Практикум по осуществлению цепочек 

превращений. 

Тема 13 (29). Решение задач на вывод формул кислородсодержащих 

органических веществ. 

4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА – 5 ч 

Тема 1 (30). Характеристика аминов. 

Тема 2 (31). Ароматические амины. Роль Н.Н. Зинина в открытии новых 

лекарственных веществ и красителей. 

Тема 3 (32). Аминокислоты – амфотерные органические вещества. 

Искусственная и синтетическая пища. 

Тема 4 (33). Белки и ферменты, их роль в процессах жизнедеятельности. 

Нуклеиновые кислоты и жизнь. 

Тема 5 (34). Взаимосвязь органических веществ. Практикум по 

осуществлению цепочек превращений. Решение задач на вывод формул 

азотсодержащих органических 

веществ. 

5. СТРОЕНИЕ АТОМА И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д.И. 

МЕНДЕЛЕЕВА - 3 ч 

Тема 1 (35). Атом – сложная частица. Состав атомного ядра 

Тема 2 (36) Электронная оболочка атома. Практикум по составлению 

электронных и электронно-графических формул атомов элементов побочных 

подгрупп 

Тема 3 (37) Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Практикум по установлению зависимости 

свойств элементов от строения их атомов 

6. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА – 8 ч 

Тема 1 (38) Понятие о химической связи. Ковалентная и ионная связи. 

Тема 2 (39) Металлическая и водородная связи. Архитектура молекул. 

Лабораторная работа «Конструирование моделей молекул (с использованием 

шаростержневых моделей или компьютерных программ). 

Тема 3 (40) Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические решѐтки. Представление электронных презентаций. 

Тема 4 (41) Неорганические и органические полимеры. Биополимеры. 

Практическая работа №6 «Распознавание пластмасс и волокон». 

Тема 5 (42) Агрегатные состояния веществ: газообразные, жидкие и 

твердые 

вещества Оценка влияния химического загрязнения атмосферы на 

организм 

человека и другие живые организмы. 

Тема 6 (43) Практическая работа №7 «Получение, собирание и 

распознавание 
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Газов» (кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака). 

Тема 7 (44) Дисперсные системы. Коллоиды (золи и гели). Чистые 

вещества 

и смеси. Состав смесей. Разделение смесей. 

Тема 8 (45) Практикум по расчету массовой и объемной долей 

компонентов 

смеси. 

7. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ – 11 ч 

Тема 1 (46) Причины многообразия веществ. Аллотропия. Изомерия. 

Практикум по составлению изомеров органических соединений. 

Тема 2 (47) Признаки и условия протекания химических реакций. Закон 

сохранения массы веществ. Классификация химических реакций. 

Тема 3 (48) Окислительно-восстановительные реакции в неорганической и 

органической химии. Практикум по расстановке коэффициентов методом 

электронного баланса. 

Тема 4 (49) Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Лабораторная работа «Зависимость скорости 

гетерогенных химических реакций от концентрации раствора, температуры, 

площади поверхности твердого вещества». 

Тема 5 (50) Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его 

смещения. Возможности применения принципа Ле Шателье в различных сферах 

жизни. Лабораторная работа «Смещение химического равновесия при 

изменении концентрации реагирующих веществ» (на примере реакции между 

растворами роданида калия и хлорида железа (III). 

Тема 6 (51) Теория электролитической диссоциации. Лабораторная работа 

«Электропроводность растворов кислот, щелочей и солей». 

Тема 7 (52) Кислоты, основания, соли в свете теории электролитической 

диссоциации. 

Тема 8 (53) Практическая работа №8 «Ионные реакции в растворах 

электролитов. Экспериментальное решение задач». 

Тема 9 (54) Вода как диполь. Особенности физических и химических 

свойств воды. Роль воды в химических реакциях и жизнедеятельности живых 

организмов. 

Тема 10 (55) Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда 

водных растворов. Промышленное значение процессов гидролиза. 

Лабораторная работа «Определение среды растворов с помощью 

универсальной индикаторной бумаги, растворов лакмуса и фенолфталеина». 

Тема 11 (56) Химические источники тока. Электролиз. Промышленное 

значение процессов электролиза. 

8. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА – 9 ч 
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Тема 1 (57) Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Способы получения металлов. Представление электронных презентаций по теме 

«Металлы». 

Тема 2 (58) Физические и химические свойства металлов. Коррозия 

металлов. Гальваностегия, ее использование для защиты металлов от коррозии. 

Тема 3 (59) Неметаллы. Свойства неметаллов. Водородные соединения 

неметаллов. Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Представление 

электронных презентаций по теме «Неметаллы». 

Тема 4 (60) Органические и неорганические кислоты. Применение кислот. 

Тема 5 (61) Практическая работа №9 «Сравнение химических свойств 

соляной и уксусной кислот». 

Тема 6 (62) Органические и неорганические основания. Применение 

оснований. 

Тема 7 (63) Практическая работа №10 «Сравнение способов получения и 

химических свойств гидроксида натрия и гидроксида меди (II)». 

Тема 8 (64) Амфотерные органические и неорганические соединения. 

Лабораторная работа «Получение гидроксида алюминия и доказательство его 

Амфотерности». 

Тема 9 (65) Практическая работа № 11 «Решение экспериментальных 

задач на идентификацию органических и неорганических соединений». 

9. ХИМИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Тема 1 (66) Препараты бытовой химии. Охрана окружающей среды, 

соблюдение правил использования. 

Тема 2 (67) Химические вещества в сельском хозяйстве и строительстве. 

Применение минеральных удобрений. Использование строительных смесей, 

растворителей, красок, сплавов и т.п. 

 Тема 3 (68) Химическая промышленность и проблема охраны 

окружающей 

среды. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п

/п 

 

Тематическое планирование Колич

ества 

часов 

 

Форма 

контроля 

 

1 ВВЕДЕНИЕ 6 ч 

 

практическая 

работа, 

самостоятельн

ая 

работа 



 
 

267 

2

. 

УГЛЕВОДОРОДЫ 10 ч 

 

практическая 

работа, 

проектная 

работа, 

самостоятельн

ая 

работа 

тестирование 

3

. 

 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

 

13 ч 

 

практическая 

работа, 

проектная 

работа, 

тестирование, 

контрольная 

работа 

4

. 

 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ 

ВЕЩЕСТВА 

 

5 ч 

 

самостоятельн

ая 

работа, 

проектная 

работа, 

тестирование 

5

. 

 

СТРОЕНИЕ АТОМА И 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ 

ЗАКОН Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

3 ч 

 

самостоятельн

ая 

работа 

тестирование 

6

. 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 8 ч 

 

самостоятельн

ая 

работа, 

практическая 

работа, 

тестирование 

7 ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 11 ч практическая 
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.  работа, 

самостоятельн

ая 

работа 

тестирование 

8

. 

ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 9 ч 

 

практическая 

работа, 

проектная 

работа, 

самостоятельн

ая 

работа 

тестирование 

9

. 

ХИМИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 3 ч 

 

проектная 

работа, 

самостоятельн

ая 

работа 

 ИТОГ 68 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка учебных достижений обучающихся производится с учетом 

целей предварительного, текущего, этапного и итогового педагогического 

контроля по Программе учебного (элективного) курса «Химия: теория и 

практика». 

Оценка Требования 

 

зач

тено  

 

5 

(отл

ично) 

Выполнение заданий текущего контроля 

(тестовые проверочные работы) - ответ 

содержит 
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 90–100% элементов знаний. 

Оценка устного ответа, письменной 

контрольной 

работы (задания со свободно конструируемым 

ответом): 

в ответе присутствуют все понятия, 

составляющие 

содержание данной темы (основные законы и 

теории 

химии, закономерности протекания химических 

реакций, общие научные принципы производства 

неорганических и органических веществ и др.), а 

степень их раскрытия соответствует уровню, 

который предусмотрен государственным 

образовательным стандартом. Ответ 

демонстрирует 

овладение учащимся ключевыми умениями, 

отвечающими требованиям стандарта к уровню 

подготовки выпускников (грамотное владение 

химическим языком, использование химической 

номенклатуры – «тривиальной� или 

международной, 

умение классифицировать вещества и реакции, 

терминологически грамотно характеризовать 

любой 

химический процесс, объяснять обусловленность 

свойств и применения веществ их строением и 
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составом, сущность и закономерность протекания 

изученных видов реакций). В ответе возможная 

одна 

несущественная ошибка. 

Оценка умений решать расчетные задачи: 

в логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, 

задача решена рациональным способом. 

 

 

 4 

(хор

ошо) 

 

Выполнение заданий текущего контроля 

(тестовые проверочные работы) ответ содержит 

70–89% элементов знаний. 

Оценка устного ответа, письменной 

контрольной 

работы (задания со свободно конструируемым 

ответом): 

в ответе присутствуют все понятия, 

составляющие 

основу содержания темы, но при их раскрытии 

допущены неточности, которые свидетельствуют 

о 

недостаточном уровне овладения отдельными 

ключевыми умениями (ошибки при определении 

классификационных признаков веществ, 

использовании номенклатуры, написании 

уравнений 
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химических реакций и т.п.). 

Оценка умений решать расчетные задачи: 

в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не 

более 

двух несущественных ошибок. 

 

 3 

(удо

влетворите

льно) 

 

Выполнение заданий текущего контроля 

(тестовые проверочные работы) ответ содержит 

50–69% элементов знаний. 

Оценка устного ответа, письменной 

контрольной 

работы (задания со свободно конструируемым 

ответом): 

ответ полный, но при этом допущена 

существенная ошибка или ответ неполный, несвязный 

(отсутствуют некоторые понятия, необходимые 

для 

раскрытия основного содержания темы); в ответе 

проявляется недостаточная системность знаний 

или 

недостаточный уровень владения 

соответствующими 

ключевыми умениями. 

Оценка умений решать расчетные задачи: 

в логическом рассуждении нет существенных 
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ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

 

 

 

не 

зач

тено 

 

2 

(неу

довлет 

вори

тельн 

о) 

 

Выполнение заданий текущего контроля 

(тестовые проверочные работы) ответ содержит 

менее 50% элементов знаний. 

Оценка устного ответа, письменной 

контрольной 

работы (задания со свободно конструируемым 

ответом): 

при ответе обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя, при отсутствии ответа. 

Оценка умений решать расчетные задачи: 

имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и решении; задача не решена. 

 

 

   

   

   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обязательная литература 

Химия. 10 класс (базовый уровень): учебник для общеобразовательных 
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учреждений / О.С. Габриелян, М.: «Дрофа�, 2013. - 192 с 

1. Химия. 11 класс (базовый уровень): учебник для 

общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян, М.: «Дрофа�, 2013. - 

224 с 

Дополнительная литература 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. «Химия. Материалы для подготовки 

к единому государственному экзамену и вступительным экзаменам в 

ВУЗы� 

– М.: Дрофа, 2008 – 703 с 

2. Габриелян О.С. «Химический эксперимент в школе. 10 класс: 

учебно-методическое пособие/ О.С. Габриелян, Л.П. Ватлина. – М.: 

Дрофа, 

2005. – 208 с 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. «Общая химия в 

тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2009 – 216 с 

4. Гаршин А.П. «Органическая химия в таблицах и схемах� – 

ХИМИЗДАТ, 2006. – 184 с 

5. Кузнецова Н.В., Левкин А.Н. «Задачник по химии. 10 класс� – 

М.:«ВЕНТАНА-ГРАФ�, 2013. – 144 с 

6. Левкин А.Н., Кузнецова Н.В. «Задачник по химии. 11 класс� – 

М.:«ВЕНТАНА-ГРАФ�, 2014. – 236 с 

7. Пичугина Г.В. «Химия и повседневная жизнь человека� - 2-е 

издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2006. – 252 с 

8. Электронные формы учебников из федерального перечня (см. 

обязательная литература) 

Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов 

http://orgchem.ru/chem2/index2.htm Интерактивный мультимедиа 

учебник «Органическая химия� 

http://alhimikov.net/organikbook/menu.html Электронный учебник по 

органической химии 

http://orgchem.ru/ Интерактивный учебник Органическая химия 

http://www.hemi.nsu.ru/ Основы химии. Интернет учебник 

http://www.chem.msu.su Электронная библиотека учебных материалов 

по химии 

http://himiya-video.com/ Видеоуроки по химии 

https://chem-ege.sdamgia.ru/ Решу ЕГЭ 

http://www.fipi.ru ФИПИ 

Материально-техническое обеспечение 
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образовательной деятельности 

Для реализации Программы «Химия: теория и практика» 

необходимо создать систему учебного оборудования. Современные 

требования к системе учебного оборудования представлены в приказе 

Министерства образования и науки Российской федерации № 336 от 

30.03.2016 года «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания�, Подраздел 15. Кабинет Химии. 

Кабинет химии – кабинет повышенной опасности, который должен 

быть оснащен всеми средствами техники безопасности. При проведении 

учебных и внеучебных занятий обязательно должны соблюдаться правила 

техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии в соответствие 

с 

приказом № 127 от 10.07.1987 «О введении в действие правил техники 

безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных 

школ Министерства Просвещения СССР�. 

Примерные темы проектов: 

1. История получения и применение уксуса. 

2. Органические вещества – консерванты для пищевых продуктов. 

3. Технология молочнокислой закваски овощей. 

4. Исследование состава различных сортов сливочного масла. 

5. Изготовление масляных красок. 

6. Выбираем средство для мытья жирной посуды. 

7. Изготовление мыла ручной работы. 

8. Анализ различных сортов хозяйственного мыла. 

9. Исследование моющей способности мыла в отношении различных 

загрязнителей. 

10. Исследование качества мѐда. 

11. Как сохранить свежесть молока? 

12. Определение порога чувствительности реакции крахмала с йодом. 

13. Изучение зависимости появления (и исчезновения) сладкого привкуса 

картофеля от температуры. 
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14. Исследование содержания аскорбиновой кислоты в различных соках. 

15. История хлебопечения. 

16. История чернил. 

17. Исследование содержания кофеина в различных марках чая и кофе. 

18. Изготовление темперных красок. 

19. Влияние этилового спирта на развитие растений. 

20. Получение и применение желатина. 

21. Разделение растительных пигментов зелѐного листа. 

22. Изготовление акварельных красок из растительных пигментов. 

23. Исследование химической стойкости пластмасс – упаковочных 

материалов для пищевых продуктов. 

24. Сомнения и триумф великого открытия. 

25. Амфоры, амфибии и» амфотерность. 

26. Водная оболочка планеты. 

27. Имеет ли вода память? 

28. Влажность воздуха и здоровье человека. 

29. Экологические проблемы химического производства. 

30. Химические вещества в повседневной жизни человека.
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Информатика в задачах 

Пояснительная записка 

 

Элективный курс «Информатика в задачах» направлен на подготовку учеников к ЕГЭ по 

информатике и ИКТ. Данная программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, «Средняя общеобразовательная школа  

№7 имени Героя Социалистического Труда В.Н. Перегудова» г. Балаково Саратовской 

области.  

 

Целью настоящего курса является подготовка учащихся к единому государственному экзамену 

по информатике и ИКТ. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

 сформировать положительное отношение к процедуре контроля в формате единого 

государственного экзамена; 

 изучить структуру и содержание контрольных измерительных материалов по предмету; 

 сформировать умение работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения 

экзамена в целом; 

 сформировать умение эффективно распределять время на выполнение заданий различных 

типов; 

 сформировать умение правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом. 

 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, тренинги 

по тематическим блокам.  

Программой предусмотрены методы обучения: объяснительно-иллюстративные, частично-

поисковые, практические. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Программа данного курса ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу 

информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для подготовки к сдаче единого 

государственного экзамена.  

Изучение контрольно-измерительных материалов позволит учащимся не только познакомиться 

со структурой и содержанием экзамена, но и произвести самооценку своих знаний на данном этапе, 

выбрать темы, требующие дополнительного изучения, спланировать дальнейшую подготовку к ЕГЭ. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Учебный курс реализуется за счет вариативного компонента, формируемого участниками 

образовательного процесса. Используется время, отведенное на внеурочную деятельность. Форма 

реализации – элективный курс. Общий объем курса – 34 часа, из расчета 1 час в  неделю.  

 

Планируемые результаты 

В ходе изучения курса достигаются следующие образовательные результаты, сформированные в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, навыками разрешения проблем; 
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 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением техники безопасности, 

гигиены, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Личностные результаты: 

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  

 формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, способности ставить 

цели и строить жизненные планы. 

 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса оказывает на: 

 формирование представления об особенностях проведения, о структуре и содержании КИМов 

ЕГЭ по информатике;  

 формирование навыков и умений эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов; применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по 

основным тематическим блокам по информатике: подсчитывать информационный объём сообщения; 

осуществлять перевод из одной системы счисления в другую;  осуществлять арифметические действия 

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  использовать стандартные 

алгоритмические конструкции при программировании; строить и преобразовывать логические 

выражения;  строить для логической функции таблицу истинности и логическую схему; использовать 

необходимое программное обеспечение при решении задачи;  писать программы. 

 

 

Содержание учебного курса  

 

Модуль 1.  Математические основы информатики  

Тема 1. Кодирование информации 

Информация и сообщения. Алфавит. Кодирование и декодирование информации. Правило Фано. 

Кодирование звуковой информации. Кодирование растровой графической информации. Измерение 

количества информации. Алфавитный подход к определению количества информации 

Учащиеся должны знать 

 методы измерения количества информации 

Учащиеся должны уметь: 

 кодировать и декодировать информацию 

 определять объём памяти, необходимый для хранения звуковой и графической информации 

 подсчитывать информационный объём сообщения 

 

Тема 2. Системы счисления 

Позиционные системы счисления. Перевод чисел из десятичной системы в системы счисления с 

другим основанием и обратно. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

Выполнение действий над числами, записанных вне десятичных системах счисления. 

Учащиеся должны знать 

 о записи целых чисел в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

  о записи целых чисел в позиционных системах счисления с различными основаниями. 
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Учащиеся должны уметь: 

 записывать целые числа в позиционных системах счисления с различными основаниями. 

 

Тема 3. Основы логики 

Логические значения, операции и выражения. Таблица истинности. Основные логические 

операции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. Основные законы алгебры 

логики, их использование для преобразования логических выражений. Логические игры. Нахождение 

выигрышной стратегии. 

Учащиеся должны знать 

 основные понятия и законы математической логики. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить и анализировать таблицы истинности; 

 преобразовывать логические выражения; 

 строить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную стратегию. 

 

Тема 4. Моделирование 

Графы. Представление графа в виде схемы и в табличном виде. 
Учащиеся должны уметь: 

 Умение сопоставить таблицу и схему, соответствующие одному и тому же графу 

 Умение найти количество путей в графе, удовлетворяющих заданным требованиям 

 

Модуль 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Тема 1. Электронные таблицы и базы данных 

Реляционные базы данных. Объекты, отношения, ключевые поля. Электронные таблицы, 

формулы, абсолютные и относительные адреса ячеек 

Учащиеся должны знать 

 способы представления информации в базах данных. 

Учащиеся должны уметь: 

 обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах. 

 

Тема 2. Компьютерные сети 

IP-адрес, маска адреса, поразрядная конъюнкция. Диаграммы Эйлера-Венна, формула включений 

и исключений. 

Учащиеся должны знать 

 базовые принципы сетевой адресации. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет. 

 

Модуль 3.Алгоритмизация и программирование 

Тема 1. Исполнение алгоритмов. Программирование 

Тема 2. Задания по программированию с развернутым ответом 

Основные алгоритмические конструкции: линейная последовательность операторов, цикл, 

ветвление. Синтаксис, типы данных, операции, выражения языка программирования (Pascal). Ввод-

вывод данных, использование подпрограмм и функций. Использование стандартных библиотек. Работа 

с массивами. Поиск элемента в массиве по заданному критерию, сортировка 

Учащиеся должны знать 

 формальное исполнение алгоритма, записанного на естественном языке, или умение 

создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с ограниченным набором команд; 

 основные конструкции языка программирования, понятия переменной, оператора 

присваивания. 

Учащиеся должны уметь: 
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 исполнять рекурсивный алгоритм; 

 исполнять алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд; 

 работать с массивами; 

 анализировать алгоритм, содержащего цикл и ветвление; 

 анализировать программу, использующую процедуры и функции; 

 анализировать результат исполнения алгоритма; 

 прочесть фрагмент программы на языке программирования и исправить допущенные 

ошибки; 

 составить алгоритм и записать его в виде простой программы на языке программирования; 

 создавать собственные программы для решения задач средней сложности. 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Для реализации предполагаемого учебного курса можно использовать отдельные издания в виде 

учебного и методического пособий: 

 

1. ЕГЭ 2020. Информатика. 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ для 

подготовки к единому государственному экзамену / Д.М. Ушаков. – Москва: АСТ, 2019. 

2. ЕГЭ 2020. Информатика. 16 вариантов. Типовые варианты экзаменационных заданий от 

разработчиков ЕГЭ / В.Р. Лещинер. – М.: Издательство «Экзамен», 2020. 

3. Задачник-практикум (Часть 1). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

4. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч. Ч. 2. /К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

5. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч. / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин.  – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

6. Информатика. Единый Государственный Экзамен. Готовимся к итоговой аттестации: [учебное 

пособие] / В.Р. Лещинер, С.С. Крылов, А.П. Якушкин. – Москва: Издательство «Интеллект-Центр», 

2020. 

7. Крылов С.С. Информатика и ИКТ. Методические рекомендации для учащихся по 

индивидуальной подготовке к ЕГЭ 2020 года. – М.: ФИПИ, 2020. 

8. Крылов С.С. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года по Информатике и ИКТ.   – М.: ФИПИ, 2020. 

9. Ушаков Д., Юркова Т. Паскаль для школьников. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. 
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История Саратовского Поволжья 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа  составлена на основе авторской программы Петрович 

В. Г. История Саратовского Поволжья. С древнейших времен до начала XXI века: рабочая 

программа к учебному пособию В. Г. Петровича, М. В. Булычева,  А. А. Гемана и др. – 

Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2016. – 64 с. 

Рабочая программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования.                

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты: 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. Сформированность 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; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

 овладение обучающимися основами читательской компетенции:  
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- обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности; 

- у обучающихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего»; 

 приобретение навыков работы с информацией:  

- обучающиеся научатся 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); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

 опыт проектной деятельности: 

 -  обучающиеся овладеют особой формой учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности;  

- умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости; 

- получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

формирование универсальных учебных действий: 

 регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
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- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
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- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения, эффекта восстановления, эффекта активизации. 

 познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 
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причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 
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- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 
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- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные:  

обучающиеся научатся: 

- определять термины: архивы, хроники, фрески; 

- определять термины: палеолит, кроманьонцы, мезолит, энеолит; 

- определять термины: половцы, печенеги; 

- определять термины: орда, дирхем, пул, тенгрианство, баскаки; 

- определять термины: аршин, воевода, игумен, надолбы, скит, ясак; 

- определять термины: внутренняя орда, выход, пахотные солдаты, посад, слобода, цеховые, 

ярмарка; 

- определять термины: киргиз-кайсаки, меннониты, сарпинка; 

- определять термины: магистрат, гарткоуты, наместничество, губерния; 

- определять термины: отдатчики, приклад; 

- определять термины: скрытый кадр, победа в поражении, ополченческие дружины; 

- запашка, «русский Чикаго», исполком ОГИК, революционное правосознание, гражданская война; 

- определять термины: ресурсное государство, ротация кадров, мобилизационная экономика, НЭП, 

безработица; 

- определять термины: нэпачи, социально-чуждые элементы, ножницы цен, чрезвычайщина, 

индустриализация, коллективизация; 

- определять термины: Коминтерн, Креститерн; 

- определять термины: мобилизация, воздушный таран; 

- определять термины: продовольственные карточки, светомаскировка, эвакогоспиталь, депортация; 
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- определять термины: «большая химия», ВПК, голубое топливо; 

- определять термины: развитой социализм; 

- определять термины: провинциальный город, этническое размежевание, перестройка, ускорение; 

- определять термины:  шоковая терапия, безработица, челноки, фермеры;  

- определять термины: алтарь, аркада, барокко, «Голубая роза», капитель, классицизм, мезонин, 

«Мир искусства», мечеть, модерн; 

- определять термины: ордер, пилон, пилястра, полуколонна, портик, собор, эклектика; 

- определять термины: воинствующий атеизм, епархия, старообрядчество, «древнее благочестие»; 

- определять термины: католики, иезуиты, лютеране, Тираспольская епархия, мусульмане, иудеи; 

- определять термины: политические партии, областная дума, губернатор, федеральный инспектор; 

- определять термины: валовый региональный продукт, профицит и дефицит бюджета, 

национальная деревня; 

-  определять термины, изученные в курсе «Истории Саратовского Поволжья». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- работать с новым учебником; 

- называть места стоянки древнего человека на территории Саратовской области; 

- определять влияние различных народов на заселение и развитие края; 

- давать личностную характеристику Чингисхану и его потомкам; 

- анализировать причины присоединения края к Российскому государству; 

- определять специфику возникновения различных городов Саратовского Поволжья; 

- влияние колонистов на материальное и культурное развитие края; 

- определять роль государства в развитии управления губернией; 

- описывать вклад саратовцев в военную защиту своей страны; 

- анализировать исторические источники и выявлять характерные черты образа жизни саратовцев на 

полях Первой мировой войны; 

- составлять план рассказа «Революционный Саратов», называть политические партии, сравнивать 

их программы; 

- извлекать полезную информацию из фрагмента исторического источника, проводить 

сравнительные характеристики жизни людей в городе и деревне в изучаемый период; 

- излагать подготовленную информацию, называть основные различия между плановой и рыночной 

экономикой; 

- называть причины и последствия создания Республики немцев Поволжья, давать ей собственную 

оценку; 

- научиться оценивать вклад саратовцев в победу над фашизмом; 

- извлекать полезную информацию из фрагмента исторического источника, аргументировано 

объяснять, почему СССР победил в Великой Отечественной войне;  

- называть причины и важнейшие этапы восстановления хозяйства после войны; 

- называть причины перехода к развитому социализму, политических лидеров области в данный 

период; 

- определять цели, средства и итоги перестройки, давать личностную характеристику деятелям 

перестройки; 

- называть слои населения региона в 1990-е гг., причины маргинальности населения; 
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- называть причины культурного процветания региона в XIX - начале XX века; 

- определять конфессиональное многообразие региона; 

- называть руководителей региона на рубеже XX XXI века, давать характеристику их деятельности; 

- называть причины успеха и неудач Саратовской области в последние годы; 

- называть главные события истории региона, основные достижения культуры и значение 

Саратовского Поволжья в российской  и мировой истории. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Тема 1. Саратовское Поволжье от древности до вхождения в состав Российского государства 

(5 часов). 

Территория Саратовского Поволжья в древности. Заселение территории Саратовского Поволжья 

человеком. Каменный век. Климат. Присваивающее хозяйство. Палеоантропологические находки. 

Палеолитические стоянки. «Неолитическая революция» - переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Отделение ремесла от земледелия и скотоводства. Патриархальная родовая община. 

Археологические культуры. Кочевые и оседлые племена на территории Саратовского Поволжья. 

Индоиранская/индоарийская языковая группа. Сарматы. Финно-угорские племена. Саратовское Поволжье в 

середине I тысячелетия н.э. Праславяне. Великое переселение народов. Гунны. Тюркоязычные кочевники: 

болгары, хазары, тюрки, кипчаки, печенеги, половцы. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Саратовское 

Поволжье в конце X – конце ХVвв. Печенеги и половцы. Набеги печенегов на Древнюю Русь. Половецкое 

поле. Появление древнерусских селищ и городищ. Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков, расширение территории Монгольской империи. Покорение монголами 

территории Нижнего и Среднего Поволжья. Золотая Орда: территория, государственный строй, городское 

население и городское ремесло. Сосуществование различных религий. Принятие ислама. Политическая 

зависимость русских земель от Золотой Орды. Укек – городской центр на территории Саратовского 

Поволжья. Занятия горожан, быт. Полиэтничное население Укека. Кризис Золотой Орды. Нашествие 

Тамерлана (Тимура). Распад Золотой Орды. Ликвидация зависимости Московского государства от Орды. 

Отношения Московского государства с постордынскми ханствами. Включение Казанского и Астраханского 

ханств в состав Московского государства.  

Тема 2. Саратовское Поволжье в XVI- начале XX вв. (8 часов).  

Саратовское Поволжье в XVI в. Включение Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Превращение Российского государства в многонациональное государство. Великий Волжский 

торговый путь и его значение. Освоение территорий Среднего и Нижнего Поволжья. Отношения 

Российского государства с кочевниками – ногайцами. Отношения Российского государства с волжскими 

казаками. Сосуществование в Нижнем Поволжье мировых религий. Основание Саратова. Городское 

управление. Население Саратова и занятия горожан. Саратовское Поволжье в XVII в. Строительство 

укреплённых засечных черт. Заселение Саратовского Поволжья. Саратовское Поволжье – пограничный 

регион. Отношения Российского государства с кочевниками – калмыками. Участие саратовцев в восстании 

Степана Разина. Перенесения Саратова на левый и правый берега Волги. Саратовское Поволжье в составе 

Казанской и Астраханской губерний. Заселение Саратовского Поволжья старообрядцами. 

Правительственная колонизация. Появление украинцев-чумаков (солевозчиков). Экономическое освоение 

Саратовского Поволжья. Волжский рыбный промысел. Соляной промысел. Появление ремесленных цехов. 
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Создание мануфактурного производства. Городское население, развитие промыслов и торговли. Религии на 

территории Саратовского Поволжья. Старообрядцы. Появление в Саратовском Поволжье переселенцев из 

Западной Европы. Немецкие колонисты. Поселения колонистов, их хозяйственная жизнь. Участие 

саратовцев в восстании Емельяна Пугачёва. Создание Саратовского наместничества. Переименование 

наместничеств в губернии. Структура губернии. Административно-территориальные границы Саратовской 

губернии. Александровская эпоха: государственный либерализм. Территория и административные границы 

Саратовской губернии до 1850 года. Образование новых уездов и городов. Выделение Заволжья из состава 

губернии. Переселения в Саратовский край: причины переселений, изменения состава переселенцев. 

Освоение Заволжья. Положение переселенцев. Немцы Поволжья в первой половине XIX века. Новые 

переселения немцев на Волгу. Учреждение подразделений Внутренней стражи (1811). Создание 

Жандармских команд (1817). Участие населения Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 года. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Сельское хозяйство. Развитие товарного 

хлебопашества. Урожайность и орудия труда. Скотоводство. Складывание в уездах отраслей 

промышленности по переработке местного сельскохозяйственного сырья.  Образование новых городов. 

Особенности формирования населения городов края. Гербы Саратова и других городов. Рост и развитие 

территории Саратова. Промышленность в дореформенный период. Торговля. Ярмарочная форма торговли. 

Прогрессивность стационарной торговли. Важнейшие предметы торговли. Рыночные связи городов края. 

Водные транспортные артерии края: Волга, Хопёр, Медведица, Б. Иргиз. Речной транспорт. Появление и 

развитие пароходства. Гужевой транспорт. Итоги экономического развития городов к середине XIX века. 

Административные границы Саратовской губернии до 1850 г. Образование уездов и новых городов. 

Выделение Заволжья из состава губернии. Сословные органы самоуправления в дореформенный период. 

Организация земских учреждений в губернии и их деятельность. Городское самоуправление. Участие 

населения Саратовской губернии в Крымской войне. Культура и этно-конфессиональный облик 

Саратовского Поволжья в первой половине XIX в. Развитие образования. Первые саратовские краеведы. 

Крепостные театры. Общедоступный городской театр. Памятники архитектуры периода русского 

классицизма в Саратове, Вольске. Дворянские усадьбы. Благоустройство Саратова и уездных городов. Быт 

жителей Саратова и других городов края. Православие на саратовской земле в первой половине XIX в. 

Старообрядчество в Саратовском Поволжье в первой половине XIX в. Появление католиков в Поволжье. 

Миссия иезуитов в Саратове (1800–1820 гг.). Евангелическо-лютеранская церковь в Саратовском Поволжье 

в первой половине  ХIХ в. Ислам на саратовской земле  в первой половине  ХIХ в. Иудаизм на саратовской 

земле в первой половине  ХIХ в. Россия в эпоху реформ. Подготовка и проведение реформы 1861 г. в крае. 

Отношение к ней крестьян. Итоги реформы. Переселение и развёртывание эмиграции в пореформенный 

период. Землевладение и землепользование. Аграрный вопрос в конце XIX – начале XX в. Социальные 

процессы внутри крестьянской общины. Состояние сельского хозяйства в пореформенный период. 

Углубление зерновой специализации. Агротехника, агрокультура и урожайность: старое и новое. Проблема 

мелиорации. Социально-экономический строй сельского хозяйства. «Великие реформы» в России и их 

влияние на жизнь немцев Поволжья. Интеграция немцев в региональный социум. Вклад поволжских немцев                    

в экономическое и культурное развитие края. Новые черты в географии промышленности в пореформенный 

период. Развитие торговли. Состояние транспорта к 1870-м годам. Деятельность Рязано-Уральской 

железной дороги. Влияние железнодорожного строительства на темпы хозяйственной жизни края и на 

укрепление связей городов с другими регионами. Технический переворот на водном транспорте. 

Проникновение крупного капитала в волжское пароходство. Роль банковской системы в экономике края. 
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Контроль крупнейшими монополиями поволжского рынка. Состав населения Саратова и других городов 

края в пореформенный период. Упразднение Отдельного корпуса внутренней стражи и создание местных 

войск (1864). Участие населения Саратовской губернии в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Культура и 

этно-конфессиональный облик Саратовского Поволжья во второй половине XIX – начале ХХ вв. Развитие 

культуры в пореформенный период: Школы земские, министерские, церковно-приходские. Борьба 

прогрессивной общественности за введение всеобщего начального образования. Средние и средне-

специальные учебные заведения. Открытие высших учебных заведений (университет, консерватория, 

высшие сельскохозяйственные курсы). Саратовцы – деятели науки и культуры. Городские театры. Открытие 

Радищевского музея. Первый русский национальный цирк братьев Никитиных. Архитектурные стили и 

памятники архитектуры городов края. Православие на саратовской земле во второй половине XIX в. 

Старообрядчество в Саратовском Поволжье во второй половине XIX – начале ХХ вв. Тираспольская 

римско-католическая епархия в Саратове (1856–1918 гг.).  Евангелическо-лютеранская церковь в 

Саратовском Поволжье в ХIХ - начале ХХ века. Ислам на саратовской земле  во второй половине  ХIХ - 

начале ХХ вв. Иудаизм на саратовской земле во второй половине  ХIХ - начале ХХ вв. Кризис империи в 

начале ХХ века. Влияние на экономику городов края кризиса 1900 – 1903 гг. и общероссийского 

экономического подъёма 1910 – 1913 гг. Формирование территории Саратова в конце XIX– начале XX в. 

Благоустройство городов. Итоги социально-экономического развития края в начале XX века. Образование в 

Заволжье новых городов в начале ХХ века. Органы государственного управления. Саратовские 

губернаторы. Крестьянское движение в Саратовской губернии и его формы. Рабочее движение в 

Саратовской губернии и его формы. Общественное движение в Саратовской губернии и его формы. Первая 

русская революция и Саратовский край. Участие населения Саратовской губернии в Русско-японской войне. 

Тема 3. Саратовское Поволжье в 1914 – 2016 гг. (19 часов). 

Саратовское  Поволжье в годы Первой мировой войны. Саратовское Поволжье в период 

мобилизации и сосредоточения русской армии. Значение тыловых гарнизонов для пополнения фронта. 

Адаптация общественно-политической, экономической и социальной жизни края к военным нуждам. 

Повинности населения. Проблема эвакуированных, беженцев и военнопленных. Эволюция политических 

настроений. Участие саратовцев в основных сражениях Первой мировой войны. Первая мировая война и 

немцы Поволжья. 1917 год в жизни поволжских немцев. Великая Российская революция 1917 г. 

Февральская революция в регионе. Вопрос о земле. Буржуазная власть и политические партии. Активизация 

солдатских масс в запасных частях. «Корниловщина». II областной съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов 15 октября 1917 г. Принятие большевистской резолюции о передаче власти Совету. Роль 

большевистских лидеров. Конфликт Совета с Саратовской городской думой. Вооружённое столкновение 

между их сторонниками 28 октября 1917 г. Переход власти в Саратове к Совету рабочих и солдатских 

депутатов. Первые революционные преобразования большевиков. Ноябрьские выборы в Учредительное 

собрание. Различный расклад между эсерами и большевиками на выборах в сельской местности, в Саратове 

и в военных гарнизонах. Основные факторы упрочения новой власти в губернии. «Триумфальное шествие» 

советской власти в Саратовском Поволжье. Зарождение советской системы хозяйственного управления. 

Взаимосвязь военных и экономических задач. Губернский крестьянский съезд 29 ноября-2 декабря 1917 г. и 

его решения. Значение Красной гвардии для социализации земли в сельской местности. «Осереднячивание» 

деревни. Официальные и неофициальные реквизиции для нужд фронта. Изменения в административно-

территориальном устройстве Саратовского Поволжья за годы Гражданской войны. Гражданская война и ее 

последствия. Политические предпосылки боевых действий на территории региона. Организация Восточной 
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Саратовской армии и её роль в подавлении астраханского мятежа в январе 1918 г. Демобилизация старой 

армии. Создание в Саратове руководящих органов Красной армии и военного аппарата на местах весной-

летом 1918 г. Развёртывание Всевобуча. Формирование на добровольческих началах «Красной армии 

Саратовского Совета». Особенности военного строительства в уездах. Первый поход на Уральск в мае 1918 

г., причины его неудачи. Кризис добровольчества. Майский мятеж красноармейских частей в Саратове. 

Визит в регион Высшей военной инспекции. Ликвидация отрядных формирований и начало организации 

регулярных полков и дивизий. Мятеж чехословацкого корпуса. Организация Восточного фронта и создание 

в июне 1918 г. на его южном фланге Особой армии. Местнический характер её управления. «Кустарная» 

мобилизация. Саратовские формирования в 1-й революционной армии (Поволжская группа войск, Вольская 

дивизия, Вольская красная военная флотилия).  Образование 4-й армии Восточного фронта. Её состав. 

Военспецы. Эсеровское антисоветское подполье. Роль партии социалистов революционеров в организации 

антисоветских восстаний в Балаково и Вольске. Чехословацкие части, действовавшие на Николаевском и 

Вольском направлениях. Саратовские белые формирования Комуча. Вооружённые силы Юга России в 

Саратовском Поволжье. Кавказская армия «белых».  Саратовский корпус. Бои за Вольск и Балаково в июле 

1918 г. Начало речной войны: Саратовско-Вольская флотилия против флотилии Комуча. 2-й поход на 

Уральск Особой армии. Бои за Николаевск, Вольск и Хвалынск в августе-сентябре 1918 г. Сызрань-

Самарская операция красных. Взятие 1-й и 4-й армиями Самары. Осенняя Уральская операция 1918 г. 

Борьба за инициативу. Боевые действия советских войск по защите Царицына от Донской белоказачьей 

армии. Создание в сентябре 1918 г. Южного фронта. 10-я армия красных. Саратовское Поволжье как 

«магистральная линия» похода на Москву армий генерала А.И. Деникина летом 1919 г. Меры 

Революционного военного совета Республики по усилению саратовского направления. Передислокация 

советских дивизий с Восточного фронта. Организация Саратовского укреплённого района. Особая группа 

Шорина. Создание в сентябре 1919 г. Юго-Восточного фронта. Конный корпус Думенко. Бои с Кавказской 

армией генерала Врангеля за Камышин и Царицын. Роль 28-й стрелковой дивизии. Волжско-Каспийская 

военная флотилия. Саратов, как военно-речная база. Прорыв белоказачьим конным корпусом Мамонтова 

Южного фронта и угроза флангам Юго-Восточного фронта. Создание Балашовского, Аткарского и 

Ртищевского укрепрайонов. Введение осадного положения в губернии.  Саратов – важнейший опорный 

пункт советской власти на юго-востоке республики. Ноябрьско-январское 1919-1920 гг. наступление Юго-

Восточного фронта. Рождение 1-й конной армии. Освобождение от белых Царицына. Взятие 4-й армией 

Уральска 24 января 1919 г. Реорганизация 4-й армии.  Трёхмесячная блокада Уральска белыми. Весеннее 

наступление армий Колчака к Волге. Контрнаступление Южной группы войск красных. Роль в 

контрнаступлении 25-й стрелковой дивизии под командованием Чапаева. Передислокация дивизии под 

Уральск. Прорыв блокады Уральска. Образование Туркестанского фронта. Наступление советских войск 

вдоль реки Урал. Лбищенский рейд белоказаков.  Уральско-Гурьевская операция. Разгром Уральской 

казачьей армии. Рост крестьянских волнений и колебания в среде городских обывателей в 1919 –1920 гг. 

Проблема дезертирства в Красной армии. Движение «зелёных». Создание на базе 4-й армии 2-й трудовой 

армии. Трудности строительства железной дороги Эмба – Александров Гай. Волнения среди 

красноармейцев. Введение военного положения в губернии в связи с началом советско-польской войны. 

Антибольшевистское восстание в Заволжье в июле 1920 г. «Армия Правды». Телеграмма Ленина в 

Саратовский губисполком. Подавление восстания силами Заволжского военного округа. Крестьянские 

восстания в Заволжье зимой – весной 1921 г. Отголосок «сапожковщины» - «Группа восставших войск воли 

народа» под руководством В. Серова. «Реввоенсовет пяти». Неудача советских карательных сил под 
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Пугачёвым и Хвалынском. Разгром «банды» под Аткарском. Роль курсантских формирований в борьбе с 

повстанчеством. Отголоски Тамбовского крестьянского восстания на Саратовской земле. Рейд антоновцев в 

Балашовский и Сердобский уезды Саратовской губернии. Разгром основных сил антоновцев под Еланью 

летом 1921 г. Феномен нэпа и спад повстанчества. Складывание системы военного коммунизма в сфере 

промышленного производства. Положение рабочих. Изменения в системе управления промышленностью в 

начале 1920 г. Перевод промышленности на мирные рельсы. Политика военного коммунизма в городе и на 

селе. Продразверстка и ее последствия. Голод 1921 – 1922 гг. Переход к новой экономической политике. 

Край в годы нэпа (1921 – 1928 гг.). Основные тенденции становления модели новой советской 

государственности: политические, социальные, экономические и духовные аспекты. Особенности развития 

аграрного региона в переходный период. Экономика: от военного коммунизма к НЭПу, формирование 

региональной партийно-государственной элиты, трансформация социальной структуры. Издержки развития 

ресурсного региона в новых условиях. Голод в Поволжье, влияние голода на демографическую ситуацию в 

губернии. Проблема миграций, антоновщина, лишенцы. НЭП в Саратовской губернии: экономика города на 

общегубернском и уездном уровнях, социальная система, специфика формирования социальных страт, 

сельское хозяйство: мифы и реалии развития, дифференцированный подход государства к крестьянству, 

лозунг «Лицом к деревне», развитие крестьянской кооперации, реконструкция предприятий, начало 

строительства СарГРЭС. Социально-политические особенности жизни края в 1920-е годы: экстраполяция 

политической борьбы в Центре на региональном уровне, бюрократизация управления, монополизация 

политической и духовной жизни ВКП(б), межнациональные отношения, положение религиозных 

организаций. Край в 1929-1941 гг. Эволюция административно-территориального устройства в 1920-1930-е 

годы. «Социалистический штурм» и Саратовский край: особенности формирования новой политической 

модели на региональном уровне; аграрный регион как донор индустриализации. Первая пятилетка: планы и 

их реализация. Сталинградский тракторный завод, Саратовский завод комбайнов и другие новые 

предприятия края. Строительство электростанций в Саратове, Сталинграде, Балашове. Индустриальное 

развитие в годы второй пятилетки. Крекинг-завод. Железнодорожное строительство, сооружение 

железнодорожного моста через Волгу. Образование Саратовского края и Саратовской области. 

Индустриальные планы третьей пятилетки и их реализация. Осуществление сплошной коллективизации в 

Саратовском Поволжье: этапы, методы, особенности. Пределы использования аграрного и человеческого 

ресурса: голод 1932-1933 гг. Роль политических процессов и репрессий в формировании новой 

общественно-политической структуры. Идеология и культура первых лет советской власти. Культура 

Саратовского края. Местная пресса. Мероприятия по ликвидации неграмотности. Культурно-

просветительные учреждения. Краеведческое движение. Начальное образование. Высшая школа и наука. 

Литература, театр, кино и другие виды искусства. Власть и интеллигенция. Положение религиозных 

организаций. Проблема детской беспризорности. Быт и медицинское обслуживание. Советская 

региональная повседневность в 1920-30-е годы. Провинциальный житель в условиях глобального 

цивилизационного сдвига. Саратовская земля в годы Великой Отечественной войны, вклад в Победу. 

Начало Великой Отечественной войны. Мобилизация на фронт. Перестройка экономики на военный лад. 

Изменение структуры народного хозяйства. Размещение эвакуированных предприятий и учреждений. 

Миграционные процессы. Депортация немцев Поволжья. Изменение административно-территориального 

деления области. Оборонные мероприятия 1941-1943 гг. Создание народного ополчения, введение 

всевобуча. Образование городских комитетов обороны и их деятельность. Строительство оборонительных 

рубежей вокруг Саратова. Создание и укрепление противовоздушной обороны края. Саратов в период 
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Сталинградской битвы. Бомбардировки промышленных и транспортных объектов Саратова и области в 

1942 и 1943 гг. Ликвидация последствий воздушных ударов врага. Формирование воинских резервов на 

территории области. Саратовская промышленность в годы Великой Отечественной войны. Изменение в 

составе рабочих кадров. Увеличение удельного веса женского труда. Подготовка молодых рабочих. 

Трудовая самоотверженность работников промышленности. Освоение Елшанского месторождения газа. 

Перевод промышленности на новый вид топлива. Рост военного производства. Работа транспорта. 

Строительство Поволжской рокады. Состояние сельского хозяйства. Колхозная деревня в годы войны. 

Проблема рабочей силы. Изменение в составе колхозного крестьянства. Методы интенсификации труда 

колхозников. Привлечение к сельскохозяйственному производству городского населения. Положение в 

новых районах области. Вклад области в продовольственный фонд. Участие саратовцев во всенародном 

движении помощи фронту. Именные самолеты саратовцев – фронту. Помощь госпиталям. Роль Саратовской 

области в восстановлении Сталинграда. Участие саратовцев в восстановлении Донбасса. Ратный подвиг 

саратовцев. Участие в приграничных сражениях и в битве под Москвой. Саратовцы в боях за коренной 

перелом. Воины-саратовцы, отличившиеся в сражениях заключительного этапа войны. Участие в 

партизанской борьбе и европейском движении Сопротивления. Саратовское Поволжье  в 1945 – 1985 гг. 

Саратовская область в эпоху «позднего сталинизма» (1945–1953 гг.). Переход от войны к миру. 

Возвращение фронтовиков. Трудности послевоенного развития. Общественно-политическая атмосфера в 

обществе. Настроения саратовцев. Работа органов власти. Промышленность Саратовской области в новых 

условиях. Становление и развитие газовой и нефтедобывающей промышленности. Строительство 

газопровода Саратов-Москва. Решение проблемы рабочей силы в промышленности. Улучшение работы 

саратовской промышленности в 1948 году. Обновление основных фондов производства, освоение новых 

видов продукции. Ввод в действие новых заводов: зуборезных станков, завода по выпуску технологического 

оборудования для электровакуумной промышленности. Отставание выпуска товаров народного 

потребления. Работа транспорта. Открытие троллейбусного движения в Саратове в 1952 г.  

Состояние материально-технической базы сельского хозяйства к началу восстановительного периода. 

Пополнение кадров сельского хозяйства. Отставание аграрного производства: причины и следствия. 

Неурожай 1946 г. Голод 1946-1947 гг. Условия труда и жизни саратовских колхозников в послевоенный 

период. Саратовская область в годы «хрущевской оттепели» (1953–1964 гг.). Изменение общественно-

политической ситуации в стране и в Саратовской области после смерти Сталина. Влияние 

демократизационных процессов на деятельность местных партийных советских, комсомольских и 

общественных организаций. Активизация творчества молодежи. Рост промышленного производства. 

Сооружение новых заводов: «Газаппарат», машиностроительные заводы в Балашове, Энгельсе, Аткарске, 

технического стекла, синтетического спирта, жиркомбинат, «Химволокно» в Энгельсе, заводы 

железобетонных конструкций и др. Развертывание строительства Саратовской ГЭС в Балаково. 

Развитие газовой промышленности, разработка новых месторождений нефти. Саратов как важнейший 

центр оборонной промышленности. Сооружение автодорожного моста через Волгу. Реконструкция 

железнодорожного транспорта. Рост выпуска товаров народного потребления. Основные пути и методы 

повышения производительности труда. «Движение за коммунистический труд». Подъем 

сельскохозяйственного производства во второй половине 1950-х гг. Освоение целинных земель в заволжских 

районах. Реорганизация МТС. Укрепление материально-технической базы села. Кадровая политика 

местных властей в сфере аграрного производства. Замедление темпов развития сельского хозяйства в 

годы семилетки: причины и следствия. Изменения в материальном положении и культурном уровне 
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населения Саратовской области. Увеличение пенсионного обеспечения рабочих и служащих. Введение 

пенсионного обеспечения в колхозах. Расширение жилищного строительства. Строительство социальных 

и культурных объектов. Влияние кризисной ситуации в сельском хозяйстве на обеспечение 

продовольствием жителей области в середине 1960-х годов. Саратовская область в 1965–1985 гг. 

Экономическая реформа 1965 г. и основные направления ее реализации в области. Промышленность и 

сельское хозяйство в условиях изменения методов управления: достижения и противоречия. Саратовская 

экономика в 1970-первой половине 1980-х гг. «Саратовская система качества». Опережающее развитие 

базовых отраслей промышленности: машиностроения, металлообработки, электроэнергетики, химии и 

нефтехимии. Строительство новых промышленных объектов в области: Саратовская ГЭС и Балаковская 

АЭС, ТЭЦ-5 в Саратове, комбинат плащевых тканей в г. Балашове, предприятия химии, пищевой и легкой 

промышленности. Введение новых производственных мощностей на заводах подшипников, техстекла, в 

объединениях «Нитрон» и «Химволокно», на цементных предприятиях. Создание промышленности 

сборного железобетона. Реконструкция предприятий. Автоматизация и механизация производства. 

Освоение новых видов продукции на авиационном и электроагрегатном заводах, заводе 

электротермического оборудования, на предприятиях химии, легкой и пищевой промышленности. 

Общесоюзное значение продукции саратовской промышленности (станки, авиационная техника, стекло, 

троллейбусы, вискозная и кордная ткань, химические волокна и т.д.). Предприятия - спутники ВАЗа и 

КАМАЗа. Расширение внешнеэкономических связей промышленных предприятий области. Развитие 

железнодорожного транспорта. Строительство железной дороги Вольск-Балаково. Электрификация 

местных железнодорожных линий. Награждение Приволжской железной дороги орденом Ленина. 

Техническое перевооружение речного флота и портового хозяйства. Работа саратовского аэропорта. 

Автотранспорт. Развитие средств связи. Сельское хозяйство области в 1970-1980-е гг.: достижения и 

основные проблемы. Вопрос об эффективности капиталовложений в сельское хозяйство области. 

Агрохимия. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель. Строительство Большой Саратовской 

оросительной системы. Ввод в строй Саратовского оросительно-обводнительного канала Балаково-

Ершов. Начало эксплуатации Энгельсского, Ерусланского, Чалыклинского каналов, Дергачевского и 

Ровенского водоводов. Рост площадей орошаемого земледелия. Проблема эффективности мелиоративных 

работ в области. Строительство агропромышленных комплексов. Развитие межхозяйственных связей. 

Расширение материальной базы здравоохранения. Расширение жилищного строительства. Улучшение 

быта и условий отдыха советских людей. Средства массовой информации в области. Саратовская 

область в период «перестройки», распада СССР и становления новой России (1985 – 2000 гг.). 

Перестройка в СССР. Решение кризисных проблем в экономике, социальной и политической сферах, 

духовной жизни советского общества во второй половине 1980-х годов: концепции и реализация.  

Экономика Саратовской области в эпоху перестройки. Специфика развития различных экономических 

субъектов в период реформ: крупная промышленность, сельское хозяйство, сфера обслуживания. 

Появление и особенности функционирования новых хозяйственных форм в регионе. Развитие 

перестроечных процессов в промышленности и аграрном секторе: общее и особенное. Создание 

кооперативов и их влияние на экономическую и социальную обстановку в области. Появление форм 

индивидуально-трудовой деятельности в городе и индивидуальных крестьянских хозяйств. Нарастание 

кризисных явлений в экономике области: причины, проявления, последствия. Общественно-политическая 

жизнь в области. Развитие структур гражданского общества в регионе. Активизация деятельности 

религиозных организаций. Национальные процессы. «Немецкий вопрос». КПСС и демократическая 
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оппозиция. Региональный политический спектр. Выборы республиканских органов власти на 

альтернативной основе 1989-1991 гг. Формирование новых местных Советов. Особенности протестного 

движения в Саратове и области. Август 1991 г. в Саратовской области. Деятельность местных Советов в 

новых условиях. Деградация  советских политических, социальных и экономических институтов и 

формирование новых: номенклатурная преемственность и социально-экономические инновации. 

Саратовские организации партий и общественных движений. Формирование вертикали исполнительной 

власти после распада СССР. Специфика особенностей назначения глав региональной администрации. 

События октября 1993 года и их влияние на трансформацию структуры управления региона: роспуск 

местных Советов, выборы в региональное законодательное собрание, формирование системы местного 

самоуправления, прямые выборы губернатора 1996 г. и 2000 года. Представительская и законотворческая 

деятельность Саратовская областной думы. Персоналии в региональной истории.  Инициативы 

губернатора Д.Ф. Аяцкова. Внедрение рыночной модели в региональную экономическую систему. Появление 

новых финансово-банковских структур. Падение промышленного производства в 1990-е годы. Проведение 

приватизации в Саратовской области. Социальные издержки отказа от плановой регулируемой экономики. 

Крупная региональная промышленность в условиях рыночной конкуренции и отсутствия государственной 

поддержки. Перекосы «молодого капитализма». Влияние перехода к рынку на аграрное производство. 

Реорганизация колхозов в акционерные общества и фермерские хозяйства. Ухудшение материально-

технической базы сельского хозяйства. Снижение объемов производства местной продукции 

растениеводства и животноводства. Разрушение животноводческих комплексов, мелиоративных систем, 

сельской инфраструктуры. Усилия местных властей по возрождению промышленности и сельского 

хозяйства. Строительство нового автодорожного моста через Волгу. Саратовское Поволжье в XXI веке: 

край, устремленный в будущее. Российская государственность в XXI веке: политический, экономический, 

социо-культурный аспекты. Особенности регионального политического развития в начале XXI века. 

Распределение полномочий между федеральным центром и регионами на примере Саратовской области. 

Становление местного самоуправления, тенденции его развития. Политическая карта губернии: развитие 

старых и появление новых общественных движений, выборы и деятельность Саратовской областной 

думы. Общественная палата. Персоналии в новейшей истории региона. Саратовские губернаторы: П.Л. 

Ипатов, В.В. Радаев. Роль саратовцев в становлении российской политической системы: В.В. Володин, 

Л.К. Слиска, Л.Н. Бокова и др. Экономика края на современном этапе. Ликвидация последствий падения 

экономики 1990-х годов. Специфика развития различных экономических страт, форм собственности, 

отраслей хозяйства (оборонная, перерабатывающая, легкая, топливно-энергетический сектор). 

Формирование современной рыночной инфраструктуры. Частное предпринимательство и личная 

инициатива. Развитие сервиса. Повышение уровня жизни граждан. Развитие аграрного сектора: зерновое 

хозяйство, животноводство. Фермерство и его роль в экономике региона. Государственные дотации. 

Развитие регионального туризма. Идеология и культура середины ХХ – начала XXI века. Саратовская 

интеллигенция в годы войны. Борьба за всеобуч. Высшая школа и наука. Культурная жизнь Саратова и 

области. Идеологические кампании послевоенного времени. Школьное образование. Влияние идеологических 

кампаний на науку и высшую школу. Власть и художественная интеллигенция Саратова. Развитие науки и 

образования в Саратовской области. Награждение Саратовского госуниверситета орденом Трудового 

Красного Знамени. Вклад Саратовской области в развитие космических исследований. Деятельность 

учреждений культуры и видных работников сферы искусства. Рождение саратовского телевидения. Наука 

и культура. Создание в Саратове филиала Всесоюзного научно-исследовательского института стекла. 
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Организация института кардиологии. Открытие институтов Академии наук СССР. Повышение роли 

высших учебных заведений в развитии науки. Народное образование. Переход к всеобщему среднему 

образованию. Расширение сети средних общеобразовательных школ. Развитие системы 

профтехобразования. Литература и искусства. Саратовская театральная жизнь. Художественная 

самодеятельность и спорт. Общественно-политическая жизнь во второй половине 1960-первой половине 

1980-х гг. Состояние местной организации КПСС. Руководители области А.И. Шибаев, В.К. Гусев. 

Проявление диссиденства в Саратове. Саратовцы в эпоху перемен. Духовная и культурная жизнь региона. 

Повседневность и быт. Саратов – культурная столица Поволжья. Театральная жизнь. Развитие музейной 

сферы. ВУЗовское строительство. Фестивальная жизнь: Собиновский фестиваль, «Саратовские 

страдания», Ночи музеев. Культура повседневности, самодеятельная и неформальная культура.  

Резерв времени (2 часа). 

 

Научные основы химии 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 7имени Героя Социалистического Труда В.Н.Перегудова»  

г. Балаково Саратовской области, примерной программы элективного курса «Научные 

основы химии»,  разработанную авторами:  Карасева Татьяна Вячеславовна–руководитель 

проекта, старший методист кафедры естественно-научного образования ГАУ ДПО 

«СОИРО»; Васильчикова Оксана Анатольевна – учитель химии МОУ «Лицей № 4» 

Волжского района г. Саратова»; Тюрина Ирина Валерьевна – учитель химии МОУ 

«Гимназия № 7» Волжского г. Саратова. 

  Учебный (элективный) курс «Научные основы химии» создан в целях 

обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей 

обучающихся и призван реализовать следующую функцию: расширить, углубить, 

дополнить изучение химии, входящей в предметную область «Естественные науки». 

Учебный (элективный) курс «Научные основы химии» является обязательным для 

изучения всеми обучающимися на уровне среднего общего образования, выбравшими 

предмет «Химия» как обязательный в соответствии с профилем. Программа учебного 

(элективного) курса «Научные основы химии» для образовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего образования (далее – Программа) разработана 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  Федеральный 

закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (с изменениями и дополнениями);  Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015(с 

изменениями и дополнениями);  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(далее – СанПиН), утвержденным постановлением Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(с изменениями и дополнениями). Программа 

учебного (элективного) курса обеспечивает:  

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

• развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. Программа 

конкретизирует содержание предмета «Химия» и дает примерное распределение учебных 

часов по содержательным компонентам и разделам. Данная программа гарантирует 

обеспечение единства образовательного пространства за счет преемственности, 

интеграции, предоставления равных возможностей и качества образования, может 

использоваться образовательной организацией при разработке образовательной 

программы. Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, 

условий образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Основные цели изучения учебного 

(элективного) курса «Научные основы химии» - системное и осознанное освоение 

химических знаний, овладение методами познания и исследования химических веществ, 

применения полученных знаний для понимания окружающего мира. Основные задачи: 

формирование научного мировоззрения, химического мышления для понимания роли 

химии в познании природы и ее законов; создание условий для самостоятельного 

получения, переработки и применения химических знаний; развитие мотивации 

обучающихся к продолжению естественнонаучного образования; формирование 

химической, экологической культуры обучающихся.  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) КУРСА  

Содержание учебного (элективного) курса «Научные основы химии» представлено 

крупными разделами, начиная с органической химии и заканчивая систематизацией 

знаний по теоретическим основам общей и органической химии на основе ведущих 

законов и теорий химической науки. Разделы желательно изучать в представленной 

последовательности, т.к., это позволяет сформировать у обучающихся целостную систему 

химических знаний. Программный материал отражает все современные запросы общества 

к химическому образованию – применение идей развивающего обучения химии, создание 

условий для межпредметной интеграции, использования 

возможностей предмета для социализации и индивидуального развития 

обучающихся. Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью на 

национальный воспитательный идеал, востребованный современным российским 

обществом и государством. Программа предусматривает обеспечение углубленной 

подготовки обучающихся по химии. Программа предлагает более глубокое изучение 

ведущих идеи и теории химической науки. С помощью сравнительного обобщения общей 

и органической химии раскрываются особенности строения химических веществ, 

формируется понятие о взаимосвязи органических и неорганических соединений, 

химических реакций, использования единых методов получения и исследования 

химических веществ. Программа позволяет создать химическую картину окружающего 

мира, включающую компоненты живой и неживой природы. Содержание Программы 

разработано в соответствии с требованиями современной дидактики и возрастной 

психологиии направлено на решение задач обобщения теоретических основ общей, 
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неорганической химии и органической химии с опорой на фундаментальные понятия, 

законы и теории. Ведущую роль в раскрытие содержания принадлежит электронной 

теории, периодическому закону и системе элементов, теории химического строения 

веществ. Программа учебного (элективного) курса «Научные основы химии» 

представлена следующими содержательными компонентами: Углеводороды; 

Кислородсодержащие органические вещества. Азатсодержащие органические вещества; 

Вещества живых клеток; Высокомолекулярные органические вещества, волокна; 

Вещество; Химическая реакция; Комплексные соединения и кристаллогидраты; 

Классификация веществ и их свойства; Сплавы и интерметаллиды; Многообразие 

органических веществ; Познание и применение веществ и химических реакций. 

Принципы и особенности содержания Программы: Принцип систематичности и 

последовательности предполагает выделение в изучаемом материале ведущих идей и 

теорий, выстраивание логической системы курса и учебного материала внутри одной 

темы. Принцип системности и последовательности позволяет сохранить соотношение 

между теоретическими положениями и практической составляющей курса. Реализуется в 

последовательности теории, практики, контроля и самоконтроля учащихся. Принцип 

непрерывности позволяет организовывать обучение с опорой на знания химии, 

полученные на ступенях начального общего и основного 

общего образования, а также на жизненный опыт обучающихся. Кроме того, 

большую роль играют знания, сформированные другими предметными областями. 

Принцип доступности и индивидуализации строится на учете учебных возможностей 

обучающихся. Позволяет выбрать оптимально учебный материал, соответствующий 

возрастным, физическим, психологическим и интеллектуальным особенностям 

обучающихся. Обучение химическому содержанию остается доступным, но позволяет 

умственно и интеллектуально развивать обучающихся. Принцип вариативности в 

организации образовательной деятельности дает возможность для различных вариантов 

реализации теоретической и практической части курса, исходя из обеспеченности курса 

материальнотехническим, информационным, методическим обеспечением, особенностями 

разных групп обучающихся в классе. Позволяет искать конструктивные пути организации 

учебной деятельности не только учителю, но и обучающимся. Принцип минимакса в 

организации образовательной деятельности позволяет обучающимся освоить 

обязательную часть реализуемой программы. Однако программа дает возможность 

развитию творчества, интеллекта учащихся через участие в проектной деятельности, в 

исследовательской деятельности, в решении задач повышенного уровня сложности. 

Системно – деятельностный подход, реализуемый в Программе, позволяет формировать 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обозначенные федеральным 

государственным образовательным стандартом в предметной области естественно-

научного образования с учетом индивидуальных особенностей учащихся.  

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ На уровне среднего общего образования учебный 

(элективный) курс «Научные основы химии» является обязательным для изучения и 

является одной из составляющих предметной области «Естественные науки». Программа 

учебного (элективного) курса «Научные основы химии» рассчитана для учащихся 11 

класса 68 учебных часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО (ЭЛЕКТИВНОГО) 

КУРС «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ» 

 Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) 

курса«Научные основы химии» уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих 

результатов. 

Результаты изучения учебного (элективного) курса должны отражать: развитие 

личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 
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курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; развитие способности к непрерывному 

самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу 

умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; обеспечение профессиональной 

ориентации обучающихся. Планируемые личностные результаты Личностные результаты 

включают формирование чувства гордости за вклад российских ученых химиков в 

развитие мировой химической науки; подготовка выбора индивидуальной 

образовательной траектории и профессиональной ориентации обучающихся; 

формирование умения управлять познавательной деятельностью; развитие способности к 

решению практических задач, умению находить способы взаимодействия с окружающими 

в учебной и внеурочной деятельности; формирование химической и экологической 

культуры; воспитание безопасного обращения с химическими веществами и стремления к 

здоровому образу жизни. Планируемые метапредметные результаты.  Метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные универсальные учебные действия 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. Познавательные универсальные учебные действия. искать и находить 

обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать 

различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; находить 

и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки 

учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при 

осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. Планируемые предметные результаты 

 

В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Научные 

основы химии» обучающийся научится: раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; иллюстрировать 

на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития; устанавливать причинно-следственные связи между 

строением атомов химических элементов и периодическим изменением свойств 

химических элементов и их соединений в соответствии с положением химических 

элементов в периодической системе; анализировать состав, строение и свойства веществ, 

применяя положения основных химических теорий: химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами вещества и его составом и строением; применять правила систематической 

международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; объяснять природу и способы 

образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 

характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; приводить примеры 

химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства неорганических и 

органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения 

области применения; определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; устанавливать зависимость реакционной 

способности органических соединений от характера взаимного влияния атомов в 

молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; устанавливать зависимость 

скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; подбирать реагенты, условия и 

определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные и промышленные 

способы получения важнейших неорганических и органических веществ; определять 

характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ и 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; приводить примеры окислительно-

восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; выполнять химический эксперимент по 

распознаванию и получению неорганических и органических веществ, относящихся к 

различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной 
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работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; проводить расчеты 

на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы 

органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его 

состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 

если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта 

реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; использовать методы 

научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений – при 

решении учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; владеть правилами безопасного обращения с 

едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; осуществлять 

поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; устанавливать взаимосвязи 

между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.  

Обучающийся получит возможность научиться: формулировать цель 

исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; самостоятельно планировать и 

проводить химические эксперименты с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; интерпретировать данные о составе и 

строении веществ, полученные с помощью современных физико-химических методов; 

описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; прогнозировать 

возможность протекания окислительновосстановительных реакций, лежащих в основе 

природных и производственных процессов.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

10 КЛАСС I. Углеводороды. (38 часов) 1.1: Введение. (8 часов) 1. Строения атома 

углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Электронные и электронно-

графические формулы атома углерода. 2. Гибридизация орбиталей на примере атома 

углерода. Виды гибридизации. Геометрия молекул рассмотренных веществ. Кратность 

углерод - углеродных связей. Особые виды связи в органических веществах: σ – связь и π 

– связь. 3. Номенклатура органических соединений: систематическая, тривиальная, 

рациональная. Общие принципы построения названий органических веществ, упражнения 

– составление формул по названиям и наоборот. 4. Виды изомерии органических 

соединений: структурная и пространственная. 5. Общие закономерности протекания 

реакций с участием органических веществ. Условия протекания, способы разрушения 

связей, классификация реакций по механизмам и типу реакционных частиц. 6. – 7. 

Алгоритм решения задач на вывод формул веществ по массовым долям элементов. 
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8. Итоговое повторение темы «Введение» 1.2: Предельные углеводороды. (7 часов) 

9. Алканы. Параметры химической связи, пространственное строение молекул, понятие о 

конформациях, виды конформаций. Связь пространственного строения и устойчивости 

веществ. 10. Взаимное влияние атомов в молекулах алканов. Региоселективность реакций. 

11. Особенности протекания химических реакций с участием алканов, механизм реакции 

свободно-радикального замещения. 12. Циклоалканы. Особенности строения и свойств 

циклоалканов: реакции замещения и присоединения. 13. – 14. Решение задач на 

нахождения молекулярных формул органических веществ по продуктам сгорания. 15. 

Итоговое повторение темы «Предельные углеводороды» 1.3: Непредельные 

углеводороды. (13 часов) 16. Природа двойной связи в алкенах и алкадиенах. Образование 

и параметры двойной связи. Виды изомерии. 17. Механизм реакции электрофильного 

присоединения, правило Марковникова. Эффект Хараша (пероксидный эффект). 18. 

Реакции замещения в алканах. Механизм реакции свободно-радикального присоединения 

на примере реакции полимеризации. 19. – 20. Окислительно-восстановительные реакции с 

участием алкенов. 21. Реакции присоединения галогенов и галогеналканов к 

сопряженнымалкадиенам, зависимость продуктов реакций от условий их протекания. 

Реакции присоединения на примере изолированных и кумулированных алкадиенов. 22. 

Алкины. Природа тройной связи. Образование и параметры тройной связи. Виды 

изомерии. 23. Реакции присоединения и замещения в алкинах. 24. – 25. Окислительно-

восстановительные реакции с участием алкинов. 26. – 27. Решение задач на нахождения 

молекулярных формул углеводородов по общей формуле вещества. 28. Итоговое 

повторение темы «Непредельные углеводороды» 1.4: Ароматические углеводороды. (10 

часов) 29. Природа ароматической связи, еѐ влияние на реакционную способность 

веществ. Изомерия и номенклатура аренов. 30. Механизм реакции электрофильного 

замещения на примере бензола и его гомологов. 31. Ориентанты первого и второго рода в 

бензольном кольце. Согласованная и несогласованная ориентация. 32. – 33. 

Окислительно-восстановительные реакции, протекающие с участием гомологов бензола. 

34. Общие способы промышленных и лабораторных способов получения углеводородов. 

35. Лабораторная работа. Качественные реакции на углеводороды. 

36. – 37. Генетическая связь углеводородов. 38. Итоговое занятие по 1 разделу 

«Углеводороды» II. Кислородсодержащие органические вещества. Азотсодержащие 

органические вещества. 2.1: Спирты. (6 часов) 39. Кислородсодержащие органические 

вещества. Функциональные группы (гидросогруппа, карбонильная, карбоксильная). 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ, содержащих кислород. 40. 

Распределение электронной плотности в молекулах спиртов разных гомологических 

рядов: предельных, непредельных, ароматических. Общая характеристика химических 

свойств спиртов. Реакции замещения, протекающие в углеводородном радикале спиртов. 

41. Особенности строения и свойств многоатомных спиртов. Фенолы, строение, свойства, 

ориентация в бензольном кольце. 42. Промышленные и лабораторные способы получения 

спиртов и фенола. Механизм реакции нуклеофильного замещения на примере получения 

спиртов из галогеналканов. 43. Окислительно-восстановительные реакции с участием 

спиртов. 44. Итоговое занятие по теме «Спирты» 2.2: Карбонильные соединения. (3 часа) 

45. Гомологические ряды карбонилов. Классификация. Изомерия и номенклатура. 

Электронное строение, взаимное влияние в молекулах. 46. Химические свойства 

альдегидов и кетонов. Механизм реакций нуклеофильного присоединения на примере 

альдегидов и кетонов. 47. Окислительно-восстановительные реакции с участием 

альдегидов и кетонов. 2.3: Карбоксильные соединения. (9 часов) 48. Состав, 

классификация, изомерия и номенклатура карбоновых кислот. Электронное строение, 

взаимное влияние в молекулах. 49. Особые свойства некоторых карбоновых кислот: 

муравьиной, пальмитиновой, стеариновой. Мыла. Отношение мыла к жесткой воде. 50. 

Непредельные, двухосновные и ароматические кислоты. Особенности их свойств. 

Способы получения двухосновных кислот. 51. Взаимосвязь кислородсодержащих 
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органических веществ. 52. Взаимосвязь кислородсодержащих органических веществ и 

углеводородов различных гомологических рядов. 53. – 54. Решение задач на нахождение 

молекулярной формулы органического вещества, содержащего кислород. 55. 

Лабораторная работа. Качественные реакции на кислородсодержащие органические 

вещества. 56. Итоговое занятие по темам: «Карбонильные и карбоксильные соединения» 

2.4: Амины. (3 часа) 57. Амины. Основность аминов, обусловленная особым строением 

аминогруппы. 

58.Анилин. Основные свойства анилина в сравнении с аминами и аммиаком. 

Ориентация в бензольном кольце. Механизм реакции Зинина. 59. Решение задач на 

нахождение молекулярной формулы органического вещества, содержащего азот. III. 

Вещества живых клеток. (6 часов) 60. Жиры. Особенности строения, состав и 

классификация жиров. Свойства предельных и непредельных жиров. 61. Моносахариды. 

Классификация, состав, изомерия, таутомерия, оптическая изомерия. Свойства 

моносахаридов на основании их состава и строения. 62. Олигосахариды, 

полисахариды.Строение, нахождение в природе. Химические свойства: окисление, 

кислотный гидролиз. 63. Аминокислоты –амфотерные органические соединения. 

Взаимное влияние двух функциональных групп друг на друга. 64. Белки – природные 

полимеры. Гидролиз, денатурация, цветные реакции на белки. 65. Лабораторная работа. 

Качественные реакции на амины, крахмал и белки. IV. Высокомолекулярные 

органические вещества, волокна. (5 часов) 66. Полимеры, особенности строения, 

физических свойств, способы получения полимеров: полимеризация, поликонденсация. 

67. Стереорегулярные полимеры. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Пластмассы. 68. Волокна, классификация, производство волокна капрон и лавсан 

реакцией поликонденсации. 69. Итоговое занятие по разделам III и IV 70. Обобщающее 

повторение.  

11 КЛАСС V. Химический элемент (11 часов) 71-72. Формы существования 

химических элементов. Основные понятия и законы химии. 73-74. Строение атома. 

Периодический закон. Периодическая система элементов и структура электронной 

оболочки атомов. 75-76. Химические формулы и расчеты по ним. Задачи на нахождение 

химической формулы вещества. 77. Количество вещества. Число Авогадро. Молярный 

объем газов. Газовые законы. 78. Алгоритмы решения расчетных задач. 79. Алгоритмы 

решения экспериментальных задач при изучении неорганических и органических 

соединений. 80.Итоговое занятие по теме «Химический элемент». VI. Вещество (9 часов) 

81. Электроотрицательность химических элементов. 

82. Ионная связь. Катионы и анионы. Классификация ионов по составу (простые и 

сложные), цвета ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионной 

кристаллической решеткой. 83-84. Классификация ковалентной химической связи: по 

механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности 

(полярная и неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по 

кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность 

молекулы. 85. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Механизм 

образования и значение водородной связи для организации структур биополимеров. 86. 

Единая природа химических связей. Ионная связь как предельный случай ковалентной 

полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в одном 

веществе. Межмолекулярные взаимодействия. 87. Металлическая связь. 88. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Тип кристаллической решетки. Зависимость 

свойств веществ от их состава и строения. 89. Итоговое занятие по теме «Вещество». VII. 

Классификация химических реакций (15 часов) 90. Расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях 91-92.Электролитическая диссоциация неорганических и 

органических кислот, щелочей, солей. Реакции ионного обмена. 93. Расчеты, связанные с 

количественным составом растворов. 94-95. Скорость химической реакции. Понятия 

«энтальпия», «энтропия», «энергия Гиббса». Обратимые и необратимые химические 
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реакции. Химическое равновесие и условия его смещения. 96. Решение задач по теме: 

«Скорость химической реакции» 97. Тепловые эффекты химических реакций, закон Гесса. 

Расчеты по термохимическим уравнениям 98-99. Окислительно-восстановительные 

реакции. Метод электронного и электронно-ионного баланса. Влияние среды на 

протекание ОВР. 100. Коррозия металлов и способы защиты от нее. 101-102. Гидролиз 

органических и неорганических соединений. Обратимый гидролиз, необратимый гидролиз 

и обменный гидролиз. Водородный показатель. 103. Электролиз расплавов и растворов 

веществ. 104. Итоговое занятие по теме «Классификация химических реакций». VIII. 

Комплексные соединения и кристаллогидраты (3 часа) 105. Координационная теория А. 

Вернера. Комплексные соединения. Классификация, номенклатура. Химические свойства. 

Получение и применение 106. Кристаллогидраты. Химические свойства. Получение и 

применение. 107. Решение задач по теме: «Кристаллогидраты». IX. Классификация 

веществ и их свойства (12 часов) 108-111. Характеристика металлов главных подгрупп I—

III групп. Характеристика металлов – меди, хрома, железа.  

112-114. Характеристика неметаллов главных подгрупп IV-VII групп. 

115.Химические свойства неорганических веществ различных классов. Взаимосвязь 

неорганических веществ. 116. Практическая работа № 1 Химические свойства оксидов, 

оснований, кислот и солей. 117. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. 118. Итоговое занятие по теме «Классификация веществ и их свойства». 

Решение задач по теме: «Неорганические вещества». X. Сплавы и интерметаллиды (2 час) 

119.Сплавы и интерметаллиды. 120. Решение задач на вычисление массовой доли металла 

в сплаве, выведение формул интерметаллидов. XI. Многообразие органических веществ (8 

часов) 121-122. Основные положения и направления развития теории химического 

строения органических веществ А.М. Бутлерова. Особенности химического и 

электронного строения алканов, алкенов, алкинов, их свойства. 123.Ароматические 

углеводороды. 124.Электронное строение функциональных групп кислородосодержащих 

органических соединений. 125.Химические свойства кислородсодержащих органических 

соединений. Сложные эфиры. Жиры. Мыла. 126. Углеводы. 127. Амины. Аминокислоты. 

Белки. 128. Итоговое занятие по теме «Многообразие органических веществ». XII. 

Познание и применение веществ и химических реакций (10 часов) 129.Правила работы в 

лаборатории. Методы исследования объектов. 130. Качественные реакции на 

неорганические и органические вещества. 131-132. Практическая работа № 2 

Качественные реакции органических и неорганических соединений. 133. Общие научные 

принципы химического производства. 134. Расчеты массы вещества или объема газов по 

известному количеству вещества из участвующих в реакции. 135. Расчеты массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси). 136. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

137. Задачи на определение выхода продукта реакции. 138.Задачи на определение 

количественного состава смеси. 139-140. Защита проектных работ.  

Учебно-тематический план 

№

 п/п 

Содержание учебного материала Кол

ичество 

часов 

1 Углеводороды  21 

2 Кислородсодержащие органические вещества.  8  

3 Азотсодержащие органические вещества  6 

4 Высокомолекулярные органические вещества, волокна 1 
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5 Химический элемент  4  

6 Вещество  4  

7 Классификация химических реакций  9  

8 Комплексные соединения и кристаллогидраты  4  

9 Классификация веществ и их свойства  5  

1

0 

Сплавы и интерметаллиды  1 

1

1 

Познание и применение веществ и химических реакций  3 

1

2 

Повторение  2 

 Итого  68 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Основная литература:  

1. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. 11 кл. Профильный уровень: 

Методическое посо-бие. — М.: Дрофа.  

2. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 кл. — 

М.: Дрофа, 2015.  

3. Габриелян О. С., Лысова Г. Г., Введенская А. Г. Настольная книга учителя. 

Химия. 11 кл.: В 2 ч. — М.: Дрофа, 2014. 

 4. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Органическая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 10 кл. — М.: Дрофа, 2015.  

5. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 

11 кл. — М.: Дрофа, 2003—2005.  

6. Химия. 10 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна 

«Химия. 10»/О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2014. 

 7. Химия. 11 к л.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна, Г. Г. Лысовой «Химия. 11»/ ГабриелянО. С., БерезкинП. Н., Ушакова А. А. и 

др. — М.: Дрофа, 2014.  

8. Воловик В.Б., Крутецкая Е.Д. Органическая химия: вопросы, упражнения, 

задачи, тесты. Пособие для старшеклассников.- СПб: СМИО Пресс, 2012  

9. Радецкий А.М., Курьянова Т.Н. Дидактический материал по химии. – М.: 

Просвещение, 1997.  

10. Доронькин В.Н., Бережная А.Г. ЕГЭ 2016: тематические и типичные тесты.  

11. Штремплер Г.И., Хохлов А.И. Методика расчетных задач по химии 8-11 

классов. – М.: Просвещение, 2001.  

12. Карцова А.А., Левкин А.Н. Органическая химия. – Авалон, 2005.  

13. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Типы химических задач и способы их 

решения 8-11 классы, М.:ОНИКС Мир и образование 2016  

14. Егоров А.С. и др. Пособие-репетитор для поступающих в вузы// четвертое 

издание – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2016.  

15. Габриелян О. С., Ватлина Л. П. Химический эксперимент в школе. 10 кл. — М.: 

Дрофа, 2013.  
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16. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. «Химический эксперимент в школе. 11 класс» 

- М.: Дрофа, 2013. 

 Дополнительная литература: 

 1. Органическая химия в тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. 

Остроумова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 399.  

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. «Химия Готовимся к ЕГЭ», М: 

Дрофа,2011г.  

3. ЕГЭ 2016. Химия. Типовые тестовые задания / Ю.Н. Медведев. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2016. – 111.  

4. Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под редакцией А.А. Кавериной 

/ ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2016. – 200с.  

5. Единый государственный экзамен 2016. Химия. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2016. – 272с. 

 6. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая 

Волна», 2015. – 256с.  

7. Хомченко Г.П. Химия для поступающих в вузы: Учеб.пособие. – М.: Высш.шк., 

2008. – 367 с., ил. 

 Электронные образовательные ресурсы 

 1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://schoolcollection.edu.ru/). 

 2. http://him.1september.ru/index.php 

 – журнал «Химия».  

3. http://him.1september.ru/urok/ 

- Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были 

опубликованы в журнале «Химия». Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учѐтом школьной учебной программы по предмету 

"Химия".  

4. www.edios.ru  

– Эйдос – центр дистанционного образовании  

5. www.km.ru/education 

 - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»  

6. http://djvu-inf.narod.ru/  

- электронная библиотека  

7. Уроки химии КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, 10-11 классы, Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия, ООО «Кирилл и Мефодий», 2005  

8. «Школьный химический эксперимент. Органическая химия», часть 1-5, Сборник 

демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы, ООО 

«Телекомпания СГУ ТВ», Современная гуманитарная академия, 2005 

 9. Образовательная коллекция 1С, Органическая химия 10-11 классы, Лаборатория 

систем мультимедиа, МарГТУ, 2000, 2003  

10.Авторский продукт презентации MicrosoftPoverPoint  

 

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТОВ.  

1. Обвиняются природные источники углеводородов.  

2. Углеводороды в природе. Нефть и природный газ.  

3. Ароматизаторы на основе сложных эфиров.  

4. Ароматические масла — бесценный дар природы.  

5. Аспирин — друг или враг?  

6. Бензапирен - химико-экологическая проблема современности.  

7. В мире полимеров.  

8. Глютамат натрия — причина пищевой наркомании. 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/


 

 307 

 9. Жиры: вред и польза.  

10.Из жизни полиэтиленового пакета.  

11.Из чего состоит одежда. Волокна.  

12.Мир пластмасс.  

13.Мыльная история.  

14.Сахар и сахарозаменители: за и против.  

15.Что такое нефть и как она появилась на Земле?  

16.Что такое сахар и откуда он берется.  

17.Шелк натуральный и искусственный. 

 18.В мире органических кислот.  

19.Азот в пище, воде и организме человека. 

 20.Алюминий — металл XX века.  

21.Биогенная классификация химических элементов. 

 22.В мире коррозии металлов.  

23.В удивительном мире кристаллов. 

 24.Влияние металлов на женский организм.  

25.Вода — вещество привычное и необычное.  

26.Выращивание кристаллов при различных внешних условиях. 

 27.Грани яркой натуры. Д.И. Менделеев.  

28.Железо и окружающая среда.  

29.Исследование уровня коррозии памятников города.  

30.Йод в продуктах питания и его влияние на организм человека.  

31.Менделеев и Нобелевская премия.  

32.Микроэлементы: зло или благо?  

33.Периодическая система Д.И. Менделеева как основа научного мировоззрения. 

 34.Сода: знакомая и незнакомая.  

35.Элемент номер один.  

 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Оценка учебных достижений обучающихся производится с учетом целей 

предварительного, текущего, этапного и итогового педагогического контроля по 

Программе учебного (элективного) курса «Научные основы химии». 

Оценка Требования 

зачт

ено  

5 

(отлично) 

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся 

всего объѐма программного материала. Умения выделять 

главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении 

изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

4  Знание всего изученного программного материала. 
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(хорошо) Умений выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. Незначительные 

(негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

3 

(удовлетворит

ельно) 

Знание и усвоение материала на уровне 

минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. Умение работать на 

уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. Наличие грубой ошибки, 

нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ 

не 

зачтено  

2 

(неудовлетвор

ительно) 

Знание и усвоение материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. Отсутствие умений 

работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. Наличие нескольких 

грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ 

1 Ставится за полное незнание изученного материала, 

отсутствие элементарных умений и навыков. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.  Для 

реализации Программы «Научные основы химии» необходимо создать систему учебного 

оборудования. Современные требования к системе учебного оборудования представлены 

в приказе Министерства образования и науки Российской федерации № 336 от 30.03.2016 

года «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания», Подраздел 15. Кабинет Химии. Кабинет химии – кабинет повышенной 

опасности, который должен быть оснащен всеми средствами техники безопасности. При 

проведении учебных и внеучебных занятий обязательно должны соблюдаться правила 

техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии в соответствие с приказом № 

127 от 10.07.1987 «О введении в действие правил техники безопасности для кабинетов 

(лабораторий) химии общеобразовательных школ Министерства Просвещения СССР». 
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