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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие положения. 

Основная образовательная программа среднего общего образования – это программа 

действий всех участников образовательных отношений по достижению запланированных 

данной программой результатов. 

Основная образовательная программа cреднего общего образования разработана 

рабочей группой самостоятельно с привлечением органов самоуправления (педагогический 

совет), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

муниципальным  казѐнным общеобразовательным учреждением  Тияпинская средняя школа  

Инзенского района Ульяновской области (далее – МКОУ Тияпинская СШ), принята на 

педагогическом совете (протокол от 29.08.2023 № 1) и утверждена приказом директора от 

31.08.2023 № 46-ос. 

Общая информация о  МКОУ Тияпинская СШ : 

Полное 

наименование 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

Тияпинская средняя школа  

Сокращенное 

наименование 

МКОУ Тияпинская СШ  

Место  нахождения 

(адрес) 

433021, Ульяновская область, Инзенский 

район, с.Тияпино, ул.Школьная, д.15 

Учредитель Администрация МО «Инзенский район» 

Лицензия № Л035-01216-73/00275227 от 08.06.2015 

г. 

Аккредитация 73А01 № 0000897 от 14.02. 2017 г. 

 

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. 

– Для достижения целей ООП СОО обозначены следующие педагогические и 

образовательные задачи:  

–  способствовать формированию российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранять  и развивать  культурное  разнообразие и языковое  наследие 

многонационального народа Российской Федерации, реализовать  право на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечить  равные возможности получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечить  достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечить реализацию бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 
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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; 

– установить  требования  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; 

– обеспечить  преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развивать  государственно-общественное управление в образовании; 

– формировать  основы оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создать условия 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 

Принцип преемственности. Обеспечение преемственности начального общего, среднего 

общего, среднего общего образования. 

Принцип возрастосообразности. Учѐт возрастных, психологических и физиологических 

особенностей молодѐжи 15–17 лет: 

- переход от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- формирование научного типа мышления, который ориентирует на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- овладение коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

- развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

- изменение формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- 

лабораторной исследовательской. 

 

ООП СОО учитывает вариативность темпов и направлений развития старших 

Обучающихся , индивидуальные различия в их познавательной и социально- 

преобразующей деятельности. 

Учѐт возрастных особенностей осуществляется на уровне разработки концепций 

педагогической деятельности учителей, создания адекватной системы форм организации  

образовательной деятельности  и выбора условий и методик обучения. 

Принцип системно-деятельностного подхода. В основе реализации ООП СОО  лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 
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- ориентацию на достижение цели и среднего результата образования – развитие  личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,  познания и освоения 

мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий  индивидуального развития 

каждого обучающегося, обеспечивающих развитие творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Принцип демократизации культурно-образовательной среды. В процессе 

разработки и реализации ООП СОО  МКОУ Тияпинская СШ обеспечивает: 

- ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений  с Уставом  МКОУ Тияпинская СШ 

и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности , правами и обязанностями участников 

образовательных отношений в части формирования и реализации ООП СОО; 

-последовательную реализацию стратегии взаимодействия с родителями 

учащихся как с полноправными участниками образовательных отношений, 

субъектами образовательной среды, заказчиками образовательных услуг через 

развитие системы договорных отношений, интеграцию родителей в 

информационное пространство школы, в деятельность по развитию 

материально-технической базы, в образовательную деятельность, в систему 

управления ( Управляющий совет, совет отцов, родительский комитет,  родительские 

конференции, участие в подготовке публичного отчѐта). 

Принцип социальной ответственности. В процессе разработки и реализации 

ООП СОО  МКОУ Тияпинская СШ стремится интегрировать сообщество учащихся, 

педагогов, родителей  выполнять роль социокультурного центра, задающего «идею, 

культурный замысел» и направленность развития социокультурного, информационного, 

коммуникационного пространства поселения. 

ООП СОО  МКОУ  предполагает возможность использования ресурсного обеспечения  

школы для организации взаимодействия с  учреждениями  МО «Инзенский район»в 

следующих направлениях: 

- организация исследовательских, творческих, спортивно-оздоровительных 

проектов в урочной и внеурочной деятельности (в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО); 

- проведение ученических и педагогических конференций, марафонов, чтений 

муниципального, регионального, межрегионального, международного уровней; 

- создание центров обучения и подготовки одарѐнных детей; 

- организация тематических семинаров для педагогов, родителей учащихся по 

актуальным вопросам введения ФГОС СОО, модернизации образования. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации
1
, Конвенции ООН о правах 

                                           

 
1
 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; 

№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, 

ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
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ребенка
2
, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

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

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования 

Программа разработана на 1 год (2023-2024), в течение этого срока возможно 

внесение изменений и дополнений.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности  МКОУ Тияпинская СШ  является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования  (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). 

Внеурочная деятельность в  МКОУ Тияпинская СШ организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как спортивные кружки, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

выявляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым 

ресурсом, особенностями программы развития. 

 Принцип преемственности заключается в выборе направления деятельности, 

которое является продолжением внеурочных форм основной школы.  

                                           

 
2
 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XLVI).  
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 Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 
предполагает реализацию на каждом уровне всех пяти направлений развития 

личности.  

 Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной 

деятельности.  В план внеурочной деятельности включены курсы, отражающие 

специфику Ульяновской области: многонациональный и многоконфессиональный 

характер  населения. 

 Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности реализуется во время каникул, выходных дней.  

 

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 неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

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

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, 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; 
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

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

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

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; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри 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 результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности    

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник получит представление Выпускник сможет 

– 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 

– 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; 
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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  и др.) 

 

– 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 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 
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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.  

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.  

Примерные 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 (базовый уровень) 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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; 
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– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

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

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– 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; 
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– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

числе художественной литературы). 

Литература ( базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

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

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст. 

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

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

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

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

Иностранный язык ( базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

 ( немецкий) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

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

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

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

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

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

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

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

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

графики); 

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

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
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– 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; 

– 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; 
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– 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 

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. 
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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. 

 

История ( базовый уровень) 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

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

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  
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– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

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

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

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

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– 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. 

Обществознание ( базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 
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– определять роль духовных ценностей в обществе; 

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

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– 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;  
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– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

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

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– 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; 
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– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

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

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

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

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

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

с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– 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: 
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Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать 

ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

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

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

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

разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

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; 
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– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

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

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

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

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Россия в мире ( базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории 

многонационального Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами и 

народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке 

их современные версии и трактовки; 
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– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

– 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; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира; 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;  

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира; 

– знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, 

политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– 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; 

– 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; 

– 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.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с 

учетом ее исторического опыта. 

 Родной язык ( русский). 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 

- свободное использовать  словарный  запас, развивать  культуру владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
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формировать знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования; 

- осваивать  базовые  понятия  лингвистики, аналитические умения в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

-  примененять  знания  о нормах родного языка в речевой практике; 

- владеть  видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-формировать представления о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

-формировать осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- формировать навыки  свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

- формировать понятия и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

- формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога. 



Математика 

 

 

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
3
 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

 Оперировать
4
 понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение 

и объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, 

 Свободно оперировать
5
 

понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение, объединение 

и разность множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал, 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами 

теорем;  

 понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

                                           

 
3
 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. 
4
 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 

5
 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 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой 

прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов 

и явлений;  

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; 

 проводить доказательные 

рассуждения для 

обоснования истинности 

 оперировать понятиями 

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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множества на 

координатной прямой 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой и 

на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближѐнное 

значение числа, часть, 

доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

 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, 

 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 
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логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина 

угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 

рациональными 

числами; 

 выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать 

рациональные числа 

между собой; 

 оценивать и сравнивать 

с рациональными 

числами значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, 

величина угла, заданного 

точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, 

применяя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, 

степени с рациональным 

показателем, логарифма, 

используя при 

необходимости 

вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным 

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, 

представления о 

множестве комплексных 

чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений; 

 владеть формулой 

бинома 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 
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чисел, логарифмов 

чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

и рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства 

одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические 

функции; 

 находить значения числовых 

и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач 

практического характера и 

задач из различных областей 

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 

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 

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 

задач простейшие 

функции комплексной 

переменной как 

геометрические 

преобразования 
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выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять вычисления 

при решении задач 

практического 

характера;  

 выполнять 

практические расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов 

и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

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 

 

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 
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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, где a – табличное 

значение 

соответствующей 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

 использовать методы 

решения уравнений: 

приведение к виду 

«произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», 

замена переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии 

 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; 

 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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тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных 

практических задач 

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 

 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 доказательства 
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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 
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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 

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 

 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 

 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 

 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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промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 определять значение 

функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

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 
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квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику 

приближѐнно значения 

функции в заданных 

точках; 

 определять по графику 

свойства функции 

(нули, промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 

уравнений, используя 

свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие 

характеристики 

периодических процессов в 

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; 

 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: 
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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 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

 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 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 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

 Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия и уметь 

применять его при 

решении задач; 

 применять для решения 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 свободно владеть 

стандартным аппаратом 

математического 

анализа для вычисления 

производных функции 
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производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные 

задачи на применение 

связи между 

промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

квадратного корня, 

производную суммы 

функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

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, 

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 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять 

приближенные 

вычисления (методы 

решения уравнений, 
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 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 

  интерпретировать 

полученные результаты 

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 

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 

 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 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 иметь представление о 

центральной предельной 

теореме; 

 иметь представление о 

выборочном 

коэффициенте 

корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о 

статистических 
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выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 оценивать и сравнивать 

в простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

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, 

основе подсчета 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 

гипотезах и проверке 

статистической 

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; 



46 
 

 

страховании, 

здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

распределении и 

примерах нормально 

распределенных 

случайных величин; 

 иметь представление о 

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 

 иметь представление об 

эйлеровом и 

гамильтоновом пути, 

иметь представление о 

трудности задачи 

нахождения 

гамильтонова 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 

 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 

 Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

 анализировать условие 

задачи, выбирать 

оптимальный метод 

решения задачи, 

рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные 

рассуждения при 

 Достижение 

результатов раздела II 
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информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать 

логические рассуждения 

при решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, 

данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять 

несложный перебор 

возможных решений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

перебора вариантов, 

проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, 

диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

решении задачи; 

 решать задачи, 

требующие перебора 

вариантов, проверки 

условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

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 
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решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, 

услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные 

задачи, связанные с 

долевым участием во 

владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на 

простые проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: 

на определение 

температуры, на 

определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств 
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(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для 

нахождения расстояний 

и длин на картах, 

планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуациях повседневной 

жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей; 

 применять для решения 

задач геометрические 

факты, если условия 

применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на 

 Владеть геометрическими 

понятиями при решении 

задач и проведении 

математических 

рассуждений; 

 самостоятельно 

формулировать 

определения 

геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и 

признаках 

 Иметь представление об 

аксиоматическом 

методе; 

 владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, 
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параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию 

о пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные 

виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера 

и шар); 

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 

(пирамиды, призмы, 

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 для 

решения задач; 

 уметь формулировать и 

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 уметь применять их 
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 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 

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  

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; 

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;  
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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; 

 иметь представление о 

движениях в 

пространстве: 

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 
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 владеть понятиями 

призма, параллелепипед и 

применять свойства 

параллелепипеда 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; 

формулы объемов при 

решении задач 
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 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 
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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 

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, 

 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 

 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 
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скалярное произведение, 

раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость 

уравнением в декартовой 

системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

метод координат в 

пространстве при 

решении задач  

 

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 отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики 

в развитии России 

 Иметь представление о 

вкладе выдающихся 

математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль 

математики в развитии 

России 

Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

математик

и 

 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство 

и выполнять 

опровержение; 

 применять основные 

методы решения 

математических задач; 

 Достижение 

результатов раздела II; 

 применять 

математические знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 
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окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении 

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 

задачи экономики) 
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Информатика ( базовый уровень) 

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; 
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– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

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

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

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

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

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

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Физика ( базовый уровень) 

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

образования: 

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

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

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

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

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
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– 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. 

Химия ( базовый уровень) 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, 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; 
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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. 

Выпускник на базовом 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 ( базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом 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; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 
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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 базовом уровне получит возможность научиться: 
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– 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; 

– 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 ( базовый уровень) 

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). 
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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 ( базовый уровень) 

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; 
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– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

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

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

– 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; 
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– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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; 
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– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

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

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

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

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– 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 
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– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

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

России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 

Астрономия ( базовый уровень) (Подраздел "Астрономия" (базовый уровень) 

дополнительно включен с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2017 года № 613) 

 Выпускник научится: 

1) формировать представление о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимать сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенно пользоваться астрономической 

терминологией и символикой; 

4) формировать представление о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области 

Выпускник получит возможность 

– получить 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 т. 

п.); 

• 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 т. п.). 

Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся.  

Изучение предметов (курсов) по выбору обучающихся должно обеспечить 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, общеобразовательную, 

общекультурную составляющую данной ступени общего образования. Развитие личности 
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обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой 

сферы; развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение 

и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся обеспечивают:  

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

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 учиться: 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.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

также должно обеспечить:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся 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;  
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 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

  способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной  

деятельности; 

  сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного   

применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных  

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

  способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

 структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных  

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен 

быть  представлен в виде завершѐнного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта  

МКОУ Тияпинская СШ о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации
.
.  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

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

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая 
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аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценка, наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и 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 
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базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается 

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

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

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией  МКОУ Тияпинская СШ и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Основным объектом и предметом оценки 

метапредметных результатов являются:  

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

- способность работать с информацией;  

-способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  
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- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

      Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией  МКОУ Тияпинская СШ в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

Педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Формами оценки  

-читательской грамотности и смыслового чтения служит  комплексная 

метапредметная работа; 

- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта указаны в  Положении  об 

индивидуальном итоговом проекте. 

Одним из средств оценки сформированности универсальных учебных действий являются 

комплексные проверочные работы.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить 

на трех уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, 

системы мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 

комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках общего образования (метапредметных, личностных  и предметных результатов); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

использование персонифицированных процедур  оценки достижений обучающихся 

и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы 

внеурочной деятельности; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

программы при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчѐта и пр.  
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Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.  

Для  оценки эффективности деятельности школы по направлениям внеурочной 

деятельности используется  карта достижений, в которую вносятся индивидуальные 

результаты учащихся по направлениям. Система оценки  результатов внеурочной 

деятельности 

Система 

оценки 

результатов 

Индивидуальная 

 оценка 

Коллективный 

результат 

Оценка эффективности 

по направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

предоставления 

результатов 

 Портфолио 
Творческий отчет / 

презентация и пр. 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов 

обучающихся в рамках 

одного направления). 

 Оценка проекта. 

Содержание Участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня. 

Дипломы, 

сертификаты, 

награды и пр. 

Самоанализ 

Внешняя 

экспертиза 

коллективного 

творчества 

Награды, 

сертификаты, 

поощрения. 

Материалы 

рефлексии 

Индивидуальные 

результаты в рамках 

одного направления 

(заместители 

директора по УВР и 

ВР) 

Этапы 

диагностики 

Входная 

диагностика, 

диагностика в 

конце года и по 

окончании 

освоения 

программы 

В конце года или 

отчетного периода.  

В конце года. 

По окончании 

мультипроекта.  

Формы 

оценивания 

Персонифицирова

нная и не 

персонифицирова

нная 

Персонифицирован

ная и не 

персонифицирован

ная 

не 

персонифицированная 

Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки 

портфолио  

(Положение о 

портфолио) 

Критерии оценки 

продуктов 

деятельности 

Технологическая карта 

оценки эффективности 

(Положение). 

Критерии оценки 

проекта (Положение о 

проектной 

деятельности) 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит и на любом 

внеурочном занятии.  

Оценка предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

общеобразовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету доводятся до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей).  

Описание особенностей оценки по отдельному предмету включает:  

-список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (текущая /тематическая; устно / письменно / практика);  

-требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);  

-график контрольных мероприятий.  

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  

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

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.).  

         Успешность освоения программы характеризуется качественной оценкой в конце 

учебного года. В МКОУ Тияпинская СШ применяется 5-бальная система оценивания : 

«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), «1» - 

отсутствие ответа или работы по неуважительной причине. 

Отметку "5" получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность соответствует учебной программе в объеме 90-100% и 

допущено не более двух недочетов;  

Отметку "4" получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям учебной 

программы в объеме 70-90% содержания.  

Отметку "3" получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты в основном, в объеме 50-70%, соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определѐнный набор грубых и негрубых ошибок 

и недочѐтов.  

Отметку "2" получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты частично, в объеме 20-50%, соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки.  

Отметку «1» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты практически не соответствуют требованиям 

программы (объем менее 20%), а также в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 

объяснения причины или неуважительной причины.  

Критерии оценивания каждой работы, учитывающие правильность и полноту ответа, 

количество и классификацию ошибок, формулируются учителем и сообщаются 

обучающимся заранее; учитель дает обоснование оценки (публичное или индивидуальное) 

на свое усмотрение или по просьбе обучающегося.  

Успешность освоения программ внеурочной деятельности характеризуется зачѐтной 

(«зачѐт», «незачѐт») системой. 
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    Отметка выставляется своевременно: за устный ответ - в день ответа, за письменную 

работу - по окончанию проверки в сроки, установленные рабочими программами, обычно в 

течение 7 дней после проведения контроля.  

      В случае оценивания знаний учащегося на «2» (неудовлетворительно), учитель обязан 

опросить его в течение последующих 2-3-х уроков.  

Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за:  

- поведение учащегося на уроке или на перемене;  

- отсутствие у учащегося необходимых учебных материалов;  

- письменную работу, не выполненную в связи с отсутствием на уроке учащегося.  

         Текущую отметку выставляет учитель, преподающий учебный предмет в данном 

классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога.  

  Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету мероприятия, как то:  

- контрольная работа;  

- проверочная работа;  

- самостоятельная работа;  

- тест;  

- индивидуальное домашнее задание;  

- сочинение;  

- изложение;  

- диктант;  

- лабораторная работа;  

- практическая работа;  

- контрольное чтение, говорение, аудирование.  

  Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету 

обучающихся и их родителей в начале учебного года.  

   Учитель обязан своевременно довести до сведения обучающихся форму проведения 

текущего контроля на следующем уроке.  

  При организации текущего контроля педагогические работники школы имеют право на 

свободу выбора и использования методов оценивания знаний обучающихся по своему 

предмету.  

  Подробные нормы выставления отметок за устные и письменные ответы по всем 

предметам учебного плана разрабатываются методическими объединениями .  

   Учитель имеет право выставить текущую отметку за:  

- устный ответ учащегося с места или у доски;  

- выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание;  

- предложенное учащемуся на уроке или на дополнительном занятии письменное задание 

из состава домашнего задания на данный урок, в том случае, если учащийся отказывается 

на данном уроке предъявить выполненное домашнее задание;  

- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради;  

- самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и 

т.п.), продолжительность выполнения которого не должна превышать 25 минут и не 

должна быть менее 15 минут;  

- словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и задания, 

продолжительность выполнения и оформления записи которых должна быть достаточной 

для каждого учащегося;  

- сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное обучающимся дома;  



80 
 

 

- домашнее сочинение;  

- внеурочную деятельность по предмету (олимпиады, интеллектуальные соревнования и 

др.);  

- и прочее.  

  При выставлении отметок за самостоятельные работы необходимо учитывать следующие 

подходы:  

- если самостоятельная работа носит обучающий характер, проводится с целью проверки 

усвоения нового материала и по времени занимает часть урока, учитель не фиксирует 

запись о ее проведении в журнале и имеет право не выставлять отметки обучающимся 

всего класса;  

- если самостоятельная работа контролирующего характера и предусмотрена рабочей 

программой, ее проведение фиксируется в журнале, оценки за данный вид самостоятельной 

работы выставляются всем без исключения обучающимся.  

 Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущем(их) 

уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по конкретным 

вопросам, заданным обучающимся.  

  Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную или выполненную 

на неудовлетворительную оценку работу.  

  Решение о предоставлении обучающимся во внеурочное время возможности повторного 

прохождения контроля по той или иной теме учитель принимает на свое усмотрение, с 

учетом места темы в учебной программе, причин низкой результативности и прочего.  

 

Полугодовые и годовые отметки выставляет учитель, ведущий учебный предмет в 

данном классе/группе, а в случае его отсутствия - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе или директор школы.  

 За определенный учебный период, полугодовые и годовые отметки учитель обязан 

выставить в сроки, предусмотренные приказом по школе, как правило, за три дня до 

окончания учебного периода.  

 При выставлении отметок за учебный период, полугодовых и годовых отметок результат 

должен быть представлен в виде целого числа.  

Оценки обучающихся за аттестационный период (учебный период, полугодие, год ) 

должны быть объективны и обоснованы, т.е. соответствовать текущей успеваемости 

обучающегося, учитывать не только среднюю арифметическую величину, но и качество 

знаний, продемонстрированное на письменных контрольных, практических, лабораторных 

и творческих работах. Отметка за аттестационный период не должна быть выше 

большинства отметок за письменные работы (русский язык, литература, математика, 

физика, химия, информатика , иностранный язык, биология).  

  Отметка за учебный период, полугодие может быть выставлена при общем 

(минимальном) количестве отметок в течение каждого календарного месяца:  
- 1 час в неделю - не менее 2 отметок;  

- 2 часа в неделю – не менее 4 отметок;  

- 3 и более часов в неделю - не менее 6 отметок.  

Для объективной аттестации обучающихся за учебный период и полугодие необходимо 

наличие не менее 2/3 выполненных контрольных, самостоятельных, индивидуальных 

домашних и диагностических работ (в соответствии с рабочей программой).  

  Обучающийся может быть не аттестован («н/а»)  за полугодие  в случае отсутствия у него 

текущих оценок и пропуска более 70% учебного времени.  

 Обучающемуся, пропустившему более 70% учебных занятий в течение учебного периода 

или полугодия, может быть выставлена промежуточная итоговая отметка только при 

наличии не менее 2 текущих отметок и после успешной сдачи зачета, форма и дата 

которого устанавливаются администрацией школы по личному заявлению родителей.  
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией   МКОУ Тияпинская СШ  в 

начале X класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Стартовая диагностика выявляет готовность школьников 

к обучению на новом уровне общего образования.  Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной 

деятельности.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании.  

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. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.  

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка 

и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебной 

деятельности и его индивидуализации, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 

предметного курса. 

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.  

Итоговая оценка по предмету в  11 классе складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Итоговые работы в 11 классе проводятся по тем предметам, которые 

для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию.  

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением Педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое.  

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать 

по следующим критериям. 
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– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца  - аттестате о среднем общем образовании (для выпускников XI 

классов). 

 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. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в средней школе.  

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.  

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 



83 
 

 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

        В целях стимулирования и поощрения обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности и добившихся высоких результатов в образовательной деятельности, 

педагогический совет рассматривает вопрос о награждении обучающихся.  

 Обучающийся переводного класса, имеющий по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе, годовые отметки "5", по решению Педагогического совета может 

быть награжден похвальным листом "За отличные успехи в учении".  

Выпускник  11 класса по решению Педагогического совета может быть награжден 

похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов", если он по 

предмету или по нескольким предметам:  

- имеет итоговую отметку «5» и в период обучения принимал результативное  

участие (был признан победителем или призером) в олимпиадах или интеллектуальных 

конкурсах регионального (городского) уровня и выше;  

- имеющий за учебный период, годовые и итоговые отметки "5" за время обучения в 

классах соответствующего уровня общего образования;  

- выполнил более 90% экзаменационной работы ОГЭ или набрал более 90 баллов ЕГЭ и 

при этом имеет итоговую отметку «4» или «5».  

Выпускники 11 класса, достигшие особых успехов в образовательной деятельности, а 

также успешной сдавшие  ЕГЭ, награждаются медалью  "За особые успехи в учении" . 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий   при получении среднего 

общего образования. 

2.1.1 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы СОО. 

Требования включают: 

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

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 
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– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:   

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы - 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: �   продолжать свою образовательную  деятельности в системе 

высшего, среднего специального, начального  профессионального образования,  строить 

профессиональную карьеру, осуществлять успешную самореализацию в семье, 

профессионально-социальной группе и обществе. 

  В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организовать  взаимодействие 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;  

– обеспечить  взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов;  
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– включать  развивающие задачи, способствующие совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;  

– обеспечить  преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

 

2.2. 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. 

Понятие «универсальные учебные действия». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает  

умение учиться – способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем  

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,  

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого  

процесса (умение учиться) обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как  

обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в  

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех  уровней образовательной  деятельности ; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-

предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

В Программе развития универсальных учебных действий выделены 4 вида УУД. 
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование – установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор, информационная избирательность. 

Регулятивные универсальные учебные действия – основа организации учебной 

деятельности обучающихся. К ним относятся: 

-  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 

учѐтом конечного результата, составление плана и последовательности 

действий; 

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

-  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-  коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата, внесение 

изменений в результат своей деятельности на основе оценки этого результата самим 

обучающимся, учителями, товарищами; 
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- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы; 

-  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

поиск информации внутри компьютера и локальной компьютерной сети, в 

контролируемом Интернете и базах данных; 

- фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательной 

деятельности , в том числе – с помощью аудио и видео-записи, цифрового 

измерения; 

-структурирование знаний, их организация в виде концептуальных диаграмм, 

карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме, создание гипермедиа сообщений, включающих текст, 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки между 

элементами сообщения; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности, фиксация своих действий в информационной среде, 

в том числе – с помощью ауди-видео-записи, оцифровки результатов работы; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 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; выступление с аудио-визуальной 

поддержкой; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

– преобразование объекта из чувственной формы в модель, где   

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическая или знаково-символическая), в том числе – в сборные модели 

объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и виртуальных 

конструкторов; 

ия общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов, образования и выделения совокупностей; 
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- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

- анализ истинности утверждений, построение логической цепочки 

рассуждений; 

- доказательство; 

-  выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-  формулирование проблемы; 

-  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

фиксировать ход и результат обсуждения (в том числе с помощью инструментов ИКТ); 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –  определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

-  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

-  разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-  управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

-  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, современных средств 

коммуникации (клавиатурное письмо, электронная почта, форумы и чаты, средства 

мобильной коммуникации, гипермедиа, выступление с аудио- визуальной поддержкой). 

Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

-  из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

-  из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, то есть самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 
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По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

2.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. 

В основу развития УУД в средней школе положен системно-деятельностный 

подход: активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей 

образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися 

в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход 

от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Процесс развития универсальных учебных действий в средней школе 

осуществляется не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в 

ходе внеурочной деятельности, а также в рамках метапредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов). 

В условиях  МКОУ Тияпинская СШ формирование УУД осуществляется 

преимущественно с использованием следующих технологий: 

- технологии деятельностного обучения; 

- проектной технологии; 

- технологии обучения в сотрудничестве; 

- технологии диалога культур. 

Эти технологии обеспечивают не только успешное освоение учебного материала, но 

и интеллектуальное развитие, развитие самостоятельности, умения активно действовать, 

принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, 

формирование навыков общения. 

Технология деятельностного обучения. 

Обучение на основе деятельности базируется на пяти принципах: 

- учение является продолжающимся процессом, основанным на опыте; 

- учение требует анализа и разрешения конфликтных моделей, адаптации в 

реальных ситуациях; 

- учение есть процесс постоянной адаптации к действительности; 

- учение включает межличностное взаимодействие; 

- учение есть процесс создания знаний. 

Проектная технология. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Метод проектов ориентирован на развитие самостоятельной деятельности 

обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 

течение определѐнного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с методом 

обучения в сотрудничестве. 

Основные требования к использованию метода проектов: 

- наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для еѐ решения; 

- практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов; 
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- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся; 

- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

- использование исследовательских методов: определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, 

обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных 

данных, подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе совместного 

исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола", статистических методов, 

творческих отчетов, просмотров, пр.). 

Обучение в сотрудничестве. 

Главная идея обучения в сотрудничестве – «учиться вместе», «учиться в общении». 

Обучение в сотрудничестве предусматривает все уровни общения, опирается на них. 

Практически, это обучение в процессе общения, общения учащихся друг с другом, 

обучающихся с учителем/преподавателем, в результате которого и возникает столь 

необходимый контакт. Это социальное общение, поскольку в ходе общения обучающиеся 

поочередно выполняют разные социальные роли - лидера, исполнителя, организатора, 

докладчика, эксперта, исследователя и т.д. Учитель приобретает новую, нисколько не 

менее важную для учебной деятельности  роль – роль организатора самостоятельной 

познавательной, исследовательской, творческой деятельности обучающихся. Он помогает 

самостоятельно добывать нужные знания, критически осмысливать получаемую 

информацию, уметь делать выводы, аргументировать их, располагая необходимыми 

фактами, решать возникающие проблемы. 

Технология диалога культур. 

Культура диалогична по своей природе, нуждается в собеседнике, восприемнике. 

Диалог как двусторонняя информационная смысловая связь является важнейшей 

составляющей процесса обучения. 

Введение в ситуацию диалога предполагает использование таких элементов 

технологии: 

- диагностика готовности учащихся к диалогическому общению – базовых знаний, 

установки на «самоизложение» и восприятие иных точек зрения; 

- поиск опорных мотивов – вопросов и проблем, благодаря которым может 

эффективно формироваться собственная точка зрения на содержание изучаемого 

материала; 

- переработка учебного материала в систему проблемно-конфликтных вопросов и 

задач, что предполагает намеренное обострение коллизий, возвышение их до «вечных» 

человеческих проблем; 

- продумывание различных вариантов развития сюжетных линий диалога. 

Методы и приѐмы развития УУД. 

Среди методов и приѐмов развития УУД в средней школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена 

следующим образом: 

- ситуация-проблема – образ реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения 

по поиску оптимального решения); 

- ситуация-иллюстрация – образ реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа еѐ решения); 

- ситуация-оценка – образ реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 
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- ситуация-тренинг – образ стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе используются  

следующие типы задач: 

– в сфере формирования личностных УУД – задачи на личностное 

самоопределение, развитие Я-концепции, смыслообразование, мотивацию, 

нравственно- этическое оценивание; 

– в сфере формирования коммуникативных УУД – задачи на учѐт позиции партнѐра, 

организацию и осуществление сотрудничества, передачу информации и отображению 

предметного содержания, тренинги коммуникативных навыков, ролевые игры, групповые 

игры; социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

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

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

– в сфере формирования познавательных УУД – задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач, на сериацию, сравнение, оценивание, проведение 

эмпирического исследования, теоретического исследования, задачи на смысловое чтение; 

– в сфере формирования регулятивных УУД – задачи на планирование, рефлексию, 

на ориентировку в ситуации, прогнозирование, целеполагание, оценивание, принятие 

решения, самоконтроль и коррекцию. 

Организация социальных практик. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников; 

ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Использование ресурсов информационно-образовательной среды. 

Развитие УУД осуществляется более продуктивно на основе использования 

возможностей современной информационно-образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

учащихся; 

- инструмента познания, формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 
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- средства развития личности, формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

2.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

 Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 

самим старшеклассником.  Подросток самостоятельно формулирует предпроектную идею, 

ставит цели, описывает необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а 

в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Метод проектов позволяет организовать самостоятельную деятельность в течение 

учебного времени, отводимого на изучение предмета, используя при этом многообразие 

методов и форм познавательной, практической и художественно-творческой работы. 

Участвуя в проектной деятельности, обучающиеся демонстрируют: 

- знание и владение основными исследовательскими методами (анализ литературы, 

поиск источников информации, сбор и обработка данных, научное  объяснение 

полученных результатов, видение и выдвижение новых проблем, гипотез, методов их 

решения); 

- владение компьютерной грамотностью для введения и редактирования 

информации (текстовой, графической), умение работать с аудиовизуальной и 

мультимедиатехникой (по необходимости); 

- владение коммуникативными навыками; 

- умение интегрировать ранее полученные знания по разным учебным дисциплинам 

для решения познавательных задач. 

Работа над проектом строится в несколько этапов: 
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- определение направления деятельности, изучение пространства интересов 

обучающихся; 

- определение целей и задач проекта, создание мотивирующей ситуации; 

- планирование основных этапов деятельности, определение содержания 

деятельности на каждом этапе и в каждой группе участников, определение сроков 

реализации задач каждого этапа; 

- сбор информации и еѐ обработка – поиск и определение способов сбора 

информации, обработка результатов; 

- обобщение и систематизация промежуточных результатов; 

- техническая реализация проекта; 

- защита проекта; 

- получение обратной связи; 

- реализация задач аналитического этапа. 

Организация исследовательской деятельности обучающихся. 

Под исследовательской деятельностью понимают деятельность обучающихся под 

руководством учителя, связанную с решением творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением и предполагающую наличие основных этапов, характерных 

для научного исследования. 

Основные этапы организации учебного исследования: 

- постановка проблемы; 

- выдвижение гипотезы; 

- изучение теории, посвящѐнной данной проблематике; 

- овладение методикой исследования; 

- сбор собственного материала, его анализ и обобщение; 

- собственные выводы и их сравнение с литературными данными; 

- создание конечного продукта исследования. 

Главной целью учителя в реализации исследовательской деятельности обучающихся 

является создание условий для развития творческой личности, еѐ самоопределения и 

самореализации. 

Пути достижения целей: 

- знакомство с методами научного познания; 

- реализация принципов педагогики сотрудничества, личностно- 

ориентированного обучения; 

- организация коллективных и индивидуально-групповых исследований на учебном 

занятии; 

- разработка системы домашних заданий/заданий для самостоятельной работы 

исследовательского и творческого характера; 

- развитие научного сотрудничества со специалистами, учѐными. 

Основными видами учебно-исследовательской деятельности являются: 

- проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных 

литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов еѐ 

решения; 

- аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов и 

явлений; 

- диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и 

прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, 

процессов, как вероятных суждений об их состоянии в будущем; 

- экспериментально-исследовательский: проверка предположения о 

подтверждении или опровержении гипотезы; 
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- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового, 

где целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ 

фактических знаний. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок-

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

 - домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля; 

- факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета; 

- ученическое научно-исследовательское общество; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. 

Участие в учебно-исследовательской деятельности позволяет обучающимся 

формировать и развивать исследовательские умения: 

- видеть противоречия; 

- устанавливать  предмет и объект исследования; 

- формулировать проблему, цель и задачи исследования; 

- выдвигать гипотезу; 

- самостоятельно планировать деятельность по этапам; 

- оценивать промежуточные результаты и корректировать свои действия; 

- собирать и анализировать информацию; 

- использовать общенаучные и частнонаучные методы; 

- оформлять результаты творческих достижений; 

- обосновывать собственную точку зрения; 

- оценивать свою деятельность, рефлектировать. 

Учебная деятельность  в идеале должна моделировать процесс научного 

исследования, поиска новых знаний. В наиболее обобщѐнном виде исследовательское 

обучение предполагает, что обучающийся ставит проблему, которую необходимо 

разрешить, знакомится с литературой по данной проблеме, анализирует собранный 

материал, выдвигает гипотезу – предлагает возможные решения проблемы, проверяет ее, 

на основе 

полученных данных делает выводы и обобщения. 

При таком подходе исследовательская деятельность выполняет в образовании  

центральную роль, как это и предполагает ФГОС. 
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II.2.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

Выбор вида итогового индивидуального проекта 

Учащиеся 10 классов могут выбрать любой вид по доминирующему в 

проекте методу: 

- Исследовательский проект, подразумевающий деятельность учащихся, 

направленную на решение исследовательской проблемы (задачи) с заранее не известным 

решением и предполагающий наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования, должны быть подчинены логике исследования и иметь структуру, 

совпадающую с подлинным научным исследованием. Предполагает аргументацию 

актуальности взятой для исследования темы, формулирование проблемы исследования, 

определение методов исследования, его предмета и объекта, источников информации, 

выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, разработку путей еѐ решения 

(экспериментальных, опытных), обсуждение полученных результатов, выводы, 

оформление результатов исследования, определение новых проблем для дальнейшего 

развития решения. 

При выполнении исследовательского проекта ученик: 

- структурирует проект в логике научного исследования, 

- включает в проект аргументацию его актуальности, 

- определяет объект и предмет исследования, 

- обозначает цели и задачи проектного исследования. 

- формулирует гипотезу исследования, 

- определяет методы исследования, 

- конкретизирует источники информации, 

- выводит методологию исследования, 

- определяет пути решения проблем, 

- осваивает новое опытным путем, 

- оформляет проект в виде выводов, 

- подтверждает или опровергает гипотезу, 

- выходит на новый спектр проблем. 

Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры проекта, 

обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников, социальной 

значимости, продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, 

методов обработки результатов; 

- Информационный проект, направленный на сбор информации об объекте или 

явлении с последующим анализом информации, возможно, обобщением и обязательным 
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представлением. Требует хорошо продуманной структуры, возможности систематической 

коррекции по ходу работы над проектом, предназначенных для широкой аудитории. 

Структура должна быть обозначена 

следующим образом: цель проекта, его актуальность - методы получения 

(литературные  источники,  средства СМИ, базы  данных, в том числе электронные, 

интервью, анкетирование, в том  числе и зарубежных партнеров, проведение  "мозговой 

атаки", пр.) и обработки информации (их анализ, обобщение, сопоставление с известными 

фактами, аргументированные выводы) результат (статья, реферат, доклад, видео, пр.) - 

презентация (публикация, в том числе в сети, обсуждение в телеконференции, пр.). Должен 

иметь жесткую структуру, предусматривающую систему коррекции. 

При выполнении исследовательского проекта ученик: 

- направляет работу на сбор и знакомство с новой информацией, 

- обобщает и анализирует информацию, 

- делает выводы, 

- корректирует поиск по уточненным направлениям, 

- анализирует и обобщает новые факты, 

- проводит презентацию, 

- организует проведение «внешней» оценки. 

- Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к его выполнению и презентации результатов, не имеет в основе детально 

проработанной структуры. Результат намечается и далее развивается, подчиняясь принятой 

логике и интересам участников проекта. 

При выполнении проекта ученик: 

- договаривается с группой или учителем о жанре, 

- развивает проект в подчинение жанра конечного результата, 

- стремится получить творческий продукт, 

- задает жесткую структуру не самого проекта, а его оформления. 

Они оформляются в виде фильма, игры, праздника. 

- Игровой или ролевой проект основан на предоставлении публике возможности 

участия в решении конкретной проблемы. Ученик принимает на себя определенную роль, 

обусловленную характером и содержанием проекта. Это может быть литературный 

персонаж или выдуманный герой; имитируются социальные или деловые отношения, 

осложняемые гипотетическими игровыми ситуациями. Результат намечается в начале 

выполнения, но окончательно определяется в конце. Проектным продуктом является 

мероприятие (игра, состязание, викторина, экскурсия и т.п.). При этом автор проекта 

выступает в какой-либо роли (организатор действия, ведущий, режиссер-постановщик, 

судья, литературный персонаж). 

Особенности проекта: 

- структура до завершения остается открытой; 

- намечается «игровая» роль, 

- моделируется ситуация, 

- проигрывается «виртуальная реальность», 

- результатом является овладение новой ролью, личное переживание 

участника. 

- Практический проект (конструкторский) направлен на решение 

конструкторских, конструкторско-технологических задач, связанных с 

изготовлением объектов труда, отличающегося четко обозначенным с самого начала 

результатом деятельности. Результат ориентирован на социальные интересы самого 

учащегося. Например: документ, созданный на основе полученных результатов 

исследования; программа действий, рекомендации, направленные на ликвидацию 

выявленных несоответствий (в природе, в обществе, в организации); проект закона; 

справочный материал; словарь; аргументированное объяснение какого-либо физического, 
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химического явления; проект зимнего сада школы и т.д. Требует хорошей организации 

координационной работы в плане поэтапных обсуждений, корректировки индивидуальных 

усилий в организации презентации полученных результатов и возможных способов их 

внедрения в практику, а также систематической внешней оценки проекта. 

Прикладной проект требует: 

- тщательно продуманной структуры; 

- определения функций каждого из участников; 

- оформления результатов проектной деятельности; 

- «конечного продукта»; 

- презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику; внешней оценки проекта (рецензирования). 

- Социальный проект предполагает работу над социально значимой проблемой, 

представляющей собой научно обоснованную модель конкретного решения социальной 

проблемы или сконструированное социальное нововведение, целью которого является 

создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или 

духовной ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы, и 

воздействие которого на людей признается положительным по своему социальному 

значению. 

       Итоговый индивидуальный проект может иметь предметную, 

метапредметную, межпредметную направленность. 

Требования к организации работы над проектом: 

1.Этапы и примерные сроки работы над проектом: 

1.1.В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя 

планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, заключительный. 

1.2.Подготовительный этап (сентябрь): выбор руководителя и темы проекта. 

1.3.Основной этап (ноябрь-март): совместно с педагогом разрабатывается план 

реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, 

выбор способа представления результатов, оформление работы, предварительная 

проверка руководителем проекта. 

На основном этапе предусмотрены промежуточные установочные 

консультации с руководителем проекта (декабрь), в ходе которых обсуждаются цель 

и задачи проекта, информация по проекту, план его реализации. 

Обучающиеся формируют и сдают краткий отчет о работе над проектом или 

предоставляют руководителю «паспорт» проекта для ознакомления (февраль-март), по 

результатам которого проект возвращается на доработку или допускается к экспертизе. 

Экспертизу может осуществлять руководитель проекта, любой другой учитель по 

предмету, связанному с проектом. 

Основная функция экспертизы состоит в стимулировании мыслительной 

деятельности учащихся по обобщению результатов работы, осуществляется в форме 

проблемных вопросов, выявления противоречий, приведения спорных фактов. 

1.4.Заключительный (май): защита проекта, оценивание работы. 

1.5.Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта. 

1.6.Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

2.Порядок и содержание деятельности: 

2.1. Обучающиеся вправе самостоятельно выбрать руководителя и тему проекта. 

Педагоги обязаны уважительно относиться к личностному выбору обучающегося. 

2.2.Порядок деятельности руководителя и ученика по проектированию в рамках 

подготовки к публичной защите итогового индивидуального проекта: 

- Выбор темы и руководителя 

Тема проектной работы самостоятельно выбирается проектантом совместно с 

руководителем в процессе общего обсуждения. Сроки выбора темы индивидуального 
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образовательного проекта – 1-25 сентября). Проектанты могут выбирать одну и ту же тему 

индивидуального итогового проекта, но формулировка проблемы должна быть разная. 

-Утверждение 

Темы проектов и руководители утверждаются директором школы , публикуются на 

сайте образовательной организации. Изменение темы проекта обучающимся не 

допускается. 

С момента утверждения директором школы  перечня проектных работ, принятых к 

разработке в текущем учебном году (октябрь), проектант и руководитель несут 

ответственность за выполнение проектной работы. 

- Составление плана работы 

Разработка плана индивидуального итогового проекта начинается с постановки цели 

проектной деятельности на основе анализа требований образовательного стандарта и 

образовательных потребностей ученика; 

- план индивидуального итогового проекта разрабатывается обучающимся 

совместно с учителем на учебный год; 

- в плане отражаются этапы и результат каждого этапа проектной деятельности, 

самостоятельные и совместные с учителем виды работ, сроки выполнения; 

- определяются формы и сроки отчетности учащегося о проделанной работе 

согласно плану работы. 

- Текущий контроль 

2.3.В процессе работы над проектом могут вноситься уточнения и 

корректировки в отдельные направления работы над проектом. В этом случае 

учащемуся необходимо согласовать наиболее важные из подобных изменений с 

руководителем. 

2.4.Организация руководителем текущего контроля хода выполнения плана проекта 

осуществляется через проверку содержания портфолио проекта и оценку выполнения 

частей проекта. 

2.5.По результатам текущего контроля могут быть реализованы 

необходимые оперативные меры корректирующего действия при работе над 

проектом, организация, при необходимости, дополнительных индивидуальных 

консультаций. 

2.6.Руководитель проекта один раз в полугодие предоставляет справку о ходе 

проектной работы заместителю директора школы. 

2.6. 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 и др.); 

Обучающийся сможет: 



99 
 

 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

целей; 

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

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

– Основные этапы формирования УУД. 

– Эффективная деятельность по формированию УУД возможна в контексте 

целостной, единой по принципам и направленности системы работы. 

В условиях  МКОУ Тияпинская СШ основные этапы реализации этой системы могут быть  

представлены следующим образом: 

–  выполнение интегративных заданий, решение учебных ситуаций на уроках по всем 

предметам; 

–  выполнение интегративных межпредметных заданий в рамках учебных проектов, 

социальных проектов; 

 результатов проектной деятельности; 

- совместно-распределѐнная и самостоятельная деятельность в рамках 

– социальной практики; 

- опыт самостоятельной деятельности в рамках  школьных проектов 

(участие в учебных мастерских, творческих мастерских, интеллектуальных и творческих 

состязаниях). 
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В качестве критерия эффективности деятельности по формированию УУД 

рассматривается степень гармоничности осуществления процессов саморазвития, 

самосовершенствования личности, интеграции в культурно-образовательную среду в 

поликультурную среду региона. 

2.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия, обеспечивающие развитие УУД. 

Для обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

должен выполняться ряд необходимых условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть необходимые условия – информационные 

ресурсы, мастерские, клубы; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

 использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

 наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; результаты и продукты проектной 

или исследовательской работы 

 должны быть презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

выставлены в открытых ресурсах Интернет для открытого обсуждения. 

        Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и     

исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое владение 

технологией проектирования и исследования) должно достигаться к концу 10 

класса. 

           Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в 

соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны 

находиться в области их самоопределения. 

 

Основные направления формирования и развития УУД на уровне среднего 

общего образования в  МКОУ Тияпинская СШ. 

 

Направление 

деятельности 

        Виды 

деятельности 

Формируемые УУД 
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Базовые и профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

 Применение и 

развитие УУД на предметных 

занятиях 

Умение самостоятельно 

осуществлять поиск методов 

решения практических задач, 

применять различные методы 

познания. 

УУД различного типа в соответствии 

со спецификой учебного предмета 

Элективные курсы 

«Индивидуальный проект», 

«Теория познания», 

« Физика» 

Владение навыками 

познавательной,  учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Проектная, 

исследовательская, 

творческая 

внеурочная 

деятельность 

 

УУД различного типа в 

соответствии со спецификой 

проектов и внеурочной 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

определять цели и составлять планы 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность. 

Умение использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности 

 

Условия реализации программы развития УУД  должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работникам – 100 %; 

–  уровень квалификации педагогических работников образовательной организации: 

Всего педагогов Высшая 

квалификационна

я категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Аттестованы 

на 

соответствие 

Молодые 

специалисты 

8 5 2 0 0 

Наименова-ние 

образовате- 

       

Перечень 

Уровень профессионального образования с 

указанием квалификации по диплому, 
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льной 

программы 

учебных           

предметов 

квалификационная категория 

Основная 

образователь-ная 

программа (10-

11классы) 

Обществозна-

ние, история  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

Родной (русский) 

язык  

 

1. Антонова Валентина Федоровна. Образование: 

высшее. Диплом №497490 

УГПИ,1989, историко – филологический факультет, 

учитель русского языка и литературы  

Высшая квалификационная категория. 

(Курсы:«Педагогика.Методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях реализации 

обновленного ФГОС»,  «Особенности преподавания 

предметов «Русский родной язык» и «Русская 

родная литература» в рамках реализации требований 

ФГОС», 

2. Нуждина Любовь Николаевна. 

Образование: высшее. Диплом №275384 УГПИ, 

1985г.,  историко-филологический,  

учитель русского языка и литературы.  Высшая 

квалификационная категория. 

(Курсы: «Современные методики преподавания 

русского языка и литературы с учетом ФГОС СОО, 

ФГОС ООО НОО 3 поколения» 

Иностранный 

язык 

(немецкий), 

биология, химия 

Коротина Татьяна Викторовна. Образование: 

высшее. Диплом  №0791008. Мордовский 

госуниверситет, 2004,  биологический, биоэколог. 

Первая квалификационная категория. 

 (Курсы: «Специфика преподавания немецкого языка 

с учетом требований ФГОС», «Методика обучения 

биологии в основной и средней школе в рамках 

ФГОС», Современные образовательные технологии 

в преподавании химии с учетом ФГОС» 

 

Математика  Сафронова Вера Владимировна Образование: 

высшее. Диплом №471405.УГПИ, 1983г.,  физико-

математический, учитель математики. Высшая 

квалификационная категория. Курсы: «Углублѐнное 

преподавание математики в соответствии с ФГОС» 

 

 География, 

физика, 

астрономия 

 

Губина Наталия Ивановна. Образование: средне-

специальное.  Диплом . №0000001. Инзенский 

техникум экономики и права, 2007, экономический. 

Специалист по налогообложению. Высшая 

квалификационная категория. 

 (Курсы: «Организация проектно – 

исследовательской деятельности в ходе изучения 

курсов физики в условиях реализации ФГОС» 

 

Информатика и 

ИКТ 

 

Мельникова Татьяна Владимировна. Образование: 

средне-специальное. Диплом №117324. Инзенский 

техникум экономики и права. Техник-программист. 

Без категории  
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 (Курсы: «Формирование и развитие педагогической 

ИКТ – компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта», «Методика преподавания информатики 

в соответствии с ФГОС» 

Физическая 

культура, ОБЖ 

 

 

 

 

Коротин Виктор Владимирович. Образование: 

высшее. Диплом №20439. Мордовский 

госуниверситет, 2004,  биологический, биоэколог. 

Высшая квалификационная категория.  

(Курсы: «Педагогика. Методика преподавания 

физической культуры в условиях реализации 

обновленного ФГОС»,   

«Педагогика. Методика преподавания технологии и 

ОБЖ в условиях реализации обновленного ФГОС» 

 

Педагоги совершенствуют  свои знания, принимая участие в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня, принимают  активное участие в заседаниях районных методических 

объединений по предметам. 

Согласно плану работают  школьные методические объединения: 

- учителей гуманитарного цикла; 

- учителей естественнонаучного цикла; 

- учителей математики; 

- учителей начальных классов; 

- учителей ИЗО, музыки, ОБЖ, технологии, физкультуры; 

- классных руководителей. 

Пополняя методическую копилку, учителя размещают  собственные разработки на 

различных педагогических интернет- порталах. 

Педагогические кадры  имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; прошли курсы повышения квалификации, 

посвященные ФГОС; участвовали в разработке программы по формированию УУД ; могут 

строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; осуществляют формирование УУД в 

рамках проектной, исследовательской деятельности; взаимодействия педагога и 

обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД;  умеют 

применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или 

нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– взаимодействие  МКОУ Тияпинская СШ с ИФ УЛГУ, Инзенским государственным 

техникумом отраслевых технологий и права, ЦДТ города Инзы, ДЮСШ города Инзы.; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 
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– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных  МКОУ Тияпинская СШ   модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 

младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть 

известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

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

то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 

экспертами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 
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обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 

используются для оценки обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Защита проекта служит оценкой успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий (метапредметных результатов).  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

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

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

так и другие люди. 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

 Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после заслушивания 

доклада (не более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 2-3 минуты. 

Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков 

обучающегося. 

К защите ученик представляет   проектный продукт, печатное описание проекта. 

Место защиты ИП - образовательная организация . 

 Школа  определяет график защиты ИП. График защиты ИП утверждается директором 

школы. Школа создаѐт школьную аттестационную комиссию (ШАК). Состав комиссии от 3 

до 7 человек. В комиссии должны присутствовать: представить администрации , классный 

руководитель,  педагог по соответствующему направлению. Состав комиссии должен 

подбираться с учѐтом предметных областей ИИП. В комиссии могут присутствовать:  

представитель муниципальных органов образования, методических служб, представители 

Совета учреждения, родительская общественность, представители ВУЗов. 

ШАК оценивает уровень ИП в соответствии с критериями. 

Для защиты  ИП выделяется 1 день  до 20 мая. 

Школа  организует в дополнительные сроки защиту ИП для детей с ОВЗ, больных детей 

(дети, отсутствовавшие в основной срок защиты). 

Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается ученику на доработку. 

Ученик дорабатывает ИП в течение недели, представляет к повторной защите. 
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Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или 

обоснование,   реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. В случае 

если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно 

обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

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

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

                        Планируемые результаты программы 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
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Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• применять такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проекты; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в основном соответствуют результатам освоения 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования, но имеют и ряд специфических отличий за счѐт создания учениками 

личной продукции и индивидуальных интеллектуальных открытий в конкретной области. 

Планируемыми специфическими результатами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся являются: 

• самоопределение в области познавательных интересов; 

• умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов и каталогов библиотек; 
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• умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать 

специфические знания для выполнения условий проекта или учебного исследования; 

• умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для 

решения проблемы; 

• умение определять продукты и результаты деятельности; 

• владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания 

итогового проектного или исследовательского продукта; 

• умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы 

или на конкретный результат; 

• умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Результатами освоения познавательных универсальных учебных 

действий являются: повышение предметной компетенции подростков; 

расширение кругозора в различных научных областях; умение оперировать 

качественными и количественными моделями явлений; формирование умений организации 

системы доказательств и еѐ критики и г. п. 

Результатами освоения коммуникативных универсальных учебных 

действий являются различные умения, способности и приѐмы работы в группе: 

способность к согласованным действиям с учѐтом позиции другого; владение 

нормами и техникой общения; учѐт особенностей коммуникации партнѐра и т.п. В ходе 

изучения всех учебных предметов обучающиеся также приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Обучающиеся получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования и учебного проекта в ходе освоения системы научных понятий, у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический, 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретические знания, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными 

людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и эпох. 

Достижение результатов освоения Программы может учитываться при оценке 

эффективности деятельности образовательного учреждения и 

педагогических работников по следующим критериям: 

• средний балл государственной итоговой аттестации выпускников девятых классов; 

• количество призовых мест в предметных олимпиадах, научно- 
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практических конференциях, фестивалях и конкурсах, дистанционных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня; 

• степень участия образовательного учреждения в реализации 

муниципальных и региональных проектов и программ, в том числе 

сетевых; 

• наличие разработанных и опубликованных проектов (исследований) в 

периодических педагогических изданиях и на интернет-сайтах.  Особое значение при 

организации и подведении итогов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности имеют: стендовая информация, 

школьные сайты (наличие на них соответствующего раздела и частота его обновления), 

наличие системы формирования обучающимися своего портфолио. 

II.2.  Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 

 (Программы учебных предметов,  элективных курсов, программы организации внеурочной 

деятельности размещены в приложениях). 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования размещена на сайте школы https://tiyapino.gosuslugi.ru 

             

II.4. Программа коррекционной работы. 

                   1.Общие положения. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

 



110 
 

 

2. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

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. 

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). 

Цель программы коррекционной работы — разработка системы 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:  

– выявить особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создать условия для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

– корректировать (минимизировать) имеющиеся нарушения (личностные, 

регулятивные, когнитивные, коммуникативные); 

– обеспечить непрерывную коррекционно-развивающую  работу в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявить профессиональные склонности, интересы подростков с особыми 

образовательными потребностями; проводить работу по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществлять консультативную работу с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проводить информационно-просветительские мероприятия. 

 

3. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов. 

Программа коррекционной работы на среднем уровне общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое,  

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и специфических), а также 

изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Диагностическое направление коррекционной работы в школе 

проводят классные руководители, учителя-предметники, заместитель директора по УВР, 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. Учителя-предметники, осуществляют 

текущую промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 
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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 случае смены состава 

обучающихся с ОВЗ в школе, к диагностической работе могут привлекаться другие 

специалисты. В своей работе специалисты ориентируются на заключение территориальной 

( районной) психолого-медико- педагогической комиссии (ЦПМПК) о статусе 

обучающихся с ОВЗ и программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля, работающих в школе и вне ее (учителя, педагог-психолог, 

социальный педагог,  врач-педиатр, врач-психиатр и т.п.); 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся с ОВЗ; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа. 

Цель: минимизация недостатков психического и/или физического 

развития подростков, подготовка их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. 

Для этого учителями-предметниками, классным руководителем и специалистами 

школы(педагогом-психологом, социальным педагогом) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы на дискретные сроки –четверть, 

триместр, год. Рабочие коррекционные программы могут являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР. 

Коррекционное направление программы коррекционной работы осуществляется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится 

частично учителями-предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится педагогом-психологом. Педагог-психолог, как правило, проводит 

коррекционную работу во внеурочной деятельности. 

С подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, проводятся занятия с 

педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению 

фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и т. д.). 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики 

(как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестации выносятся на обсуждение психолого-медико-педагогического консилиума 

школы (ПМПк), территориальной ( районной ) психолого-медико-педагогической 

комиссии (ЦПМПК). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития учащихся коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с их особыми образовательными возможностями и 

потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 
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- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательной  деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения. 

Консультативная работа. 

Цель: обеспечение конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по 

созданию благоприятных условий обучения и компенсации недостатков старшеклассников 

с ОВЗ, отбору и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития 

и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной 

работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем, и специалистами: 

педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Классный руководитель, социальный педагог проводят консультативную работу с 

родителями обучающихся. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа педагога-психолога с администрацией школы включает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа педагога-психолога с 

родителями направлена на выявление и коррекцию имеющихся академических и 

личностных проблем, профессиональное самоопределение старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с особыми возможностями обучения и развития, единых для всех 

участников образовательной деятельности; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с особыми возможностями 

обучения и развития; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с особыми возможностями обучения и развития. 

Информационно-просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалистами школы реализуется на педагогических советах, на 

методических объединениях, на родительских собраниях и осуществляется в виде 

сообщений, презентаций и докладов. Направления коррекционной работы реализуются в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 

деятельности – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности  и 

сопровождения обучающихся с особыми возможностями обучения и развития; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с особыми возможностями обучения и развития. 

№п/п  

 

Направления работы  

 

Характеристика 

содержания 

направления  

 

Индивидуально 

ориентированные 

коррекционные 

мероприятия  

 

1 Диагностическая 

работа  

 

—своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся  в 

специализированной 

помощи; 

 —раннюю (с первых 

дней пребывания 

ребѐнка в 

образовательной 

организации) 

диагностику 

отклонений в развитии 

и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 —комплексный сбор 

сведений о ребѐнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля; 

 —определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, выявление его 

резервных 

возможностей; 

 —изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

- заседания психолого-

медико-педагогической 

комиссии 

 -анкетирование 

 –тестирование 

 -опрос 

 -диагностическое 

наблюдение  

- беседы 
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обучающихся; 

 —изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

 —изучение 

адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 —системный 

разносторонний 

контроль специалистов 

за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

 —анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы  

 

2 Коррекционно-

развивающая работа  

 

- выбор оптимальных 

для развития ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приѐмов 

обучения в 

соответствии с его 

особыми  

образовательными 

потребностями; 

 —организацию и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 —системное 

воздействие на учебно-

познавательную 

деятельность ребѐнка в 

-заседания психолого-

медико-педагогической 

комиссии 

 -индивидуальные и 

групповые занятия 

 -тренинги 

- беседы  
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динамике 

образовательной 

деятельности, 

направленное на 

формирование 

универсальных учебных 

действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 —коррекцию и 

развитие высших 

психических функций; 

 —развитие 

эмоционально-волевой 

и личностной сфер 

ребѐнка и 

психокоррекцию его 

поведения; 

—социальную защиту 

ребѐнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах.  

3 Консультативная 

работа  

 

-выработку совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, единых для 

всех участников 

образовательной 

деятельности; 

 —консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приѐмов 

работы с обучающимся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 —консультативную 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приѐмов 

-заседания психолого-

медико-педагогической 

комиссии 

 -беседы 

–интервьюирование 

 -консультации 

 -рекомендации  
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коррекционного 

обучения ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

 

4 Информационно-

просветительская 

работа  

 

различные формы 

просветительской 

деятельности, 

направленные на 

разъяснение 

участникам 

образовательной 

деятельности –

обучающимся (как 

имеющим, так и не 

имеющим недостатки в 

развитии), их 

родителям (законным 

представителям), 

педагогическим 

работникам, вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательной 

деятельности и 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 —проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и родителей  

по разъяснению 

индивидуально 

типологических 

особенностей 

различных категорий 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

 

-заседания психолого-

медико- педагогической 

комиссии 

 -оформление 

информационных 

стендов 

 -выпуск и 

распространение 

брошюр, памяток, 

методических 

рекомендаций  

-собрания 

 -семинары 

 -выставки  

специальной 

литературы 

 -размещение печатных  

материалов в средствах 

массовой информации и 

на школьном сайте  

 

 

4.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Психолого-медико- социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 
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Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальными педагогом, учителями-предметниками, классными 

руководителями), регламентируются локальными нормативными актами школы, а также 

его уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в школе осуществляются медицинским работником на 

регулярной договорной основе с ГУЗ « Инзенская РБ». 

Деятельность  классного руководителя направлена на социальную адаптацию 

обучающихся с ОВЗ, создание для обучающихся комфортной и безопасной 

образовательной среды.  Классный руководитель  участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Помимо работы с обучающимися он проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в школе осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; Социальный педагог взаимодействует со специалистами школы, с классным 

руководителем, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психологического 

сопровождения в школе. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности  школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

одним из направлений деятельности педагога-психолога является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

психологом  и социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму школы (ППк). 

Его цель уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и  

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в 

разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, 

средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой школьников и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 
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рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для обучающихся дополнительных дидактических учебных пособий. В 

состав ППк входят: педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог, 

педагоги и заместитель директора по УВР. Родители уведомляются о проведении ППк. 

ППк школы собирается не реже одного раза в четверть. На заседаниях консилиума 

проводится комплексное обследование  школьников в следующих случаях: 

проведение первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с 

ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 

проведение диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у обучающегося академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

проведение диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования обучающихся могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ППк, результаты диагностики и обследования конкретными 

специалистами и учителями школы, определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных, индивидуальных планов 

обучения учащихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Программа коррекционной работы реализуется школой как самостоятельно, так и 

совместно с другими образовательными и иными организациями на основе социального 

партнѐрства: территориальная Ц ПМПК, ГУЗ «Инзенская РБ». 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной и  

внеурочной деятельности. Коррекционная работа во внеучебной деятельности 

осуществляется по программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие старшеклассников с ОВЗ. 

 

Направления  

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Диагностическое Пополнение и 

корректировка банка 

данных о детях-инвалидах, 

детях с ОВЗ, обучающихся 

в школе 

 

Ежегодно Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

Изучение рекомендаций 

по  

индивидуальной  

программе реабилитации 

ребѐнка- инвалида,  

Ежегодно по 

мере назначения 

Педагог- психолог, 

социальный 

педагог 
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выданной федеральным  

государственным 

учреждением медико – 

социальной экспертизы 

 

Знакомство с родителями 

(законными  

представителями) детей-

инвалидов, 

детей с ОВЗ в ходе 

индивидуальной беседы 

 

По мере 

поступления 

детей в школу 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 Изучение социально-

бытового окружения 

ребенка. Посещение 

семьи, составление акта 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

Психологическая 

диагностика, в т.ч. и 

проведение 

диагностических 

процедур  

профориентационной 

направленности 

В течение года, 

в т.ч и по 

запросу 

родителей 

обучающихся 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

Коррекционно- 

развивающее 

- Заседания ПМПк школы По плану ПМПк 

школы 

По плану 

 

 

Индивидуальное обучение 

на дому (очная форма) 

По 

рекомендации 

ПМПк 

Учителя – 

предметники (по 

заявлению 

родителей) 

Коррекционно- 

развивающие занятия 

По 

рекомендации 

ИПРа ребенка- 

инвалида, 

запросу 

родителей и по 

необходимости 

в течение года 

Педагог – психолог, 

классный 

руководитель 
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 Вовлечение учащихся 

данной категории в  

социально-значимую 

деятельность  классного 

коллектива, школы, села: 

 -выполнение 

общественных 

поручений;  

- участие в конкурсах:  

а) класса  

б) школы  

в)  района 

- участие в мероприятиях:  

а) класса 

б) школы 

в)  района 

- участие в общешкольных 

акциях; 

-профориентационных 

мероприятиях; 

-участие по возможности в 

спортивных мероприятиях 

В течение года Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательную 

деятельность . 

Организация и проведение 

мероприятий,  

направленных на 

сохранение здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

В течение года Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 
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Консультативное Консультирование  

ребенка, педагогов школы, 

родителей. 

По запросу 

родителей, по 

рекомендации 

ИПРа 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР  

 

Проведение 

индивидуальных  

консультаций для 

родителей, в том 

числе  по вопросам 

профориентации  

 

В течение года Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР  

 

 

Информационо- 

просветительское 

Подготовка 

информационного 

материала  

для родителей, имеющих 

на 

воспитании  

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(о правах и льготах и т.п.) 

В течение года Социальный 

педагог 

                            

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

особыми возможностями обучения и развития. Обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися школы, так и в отдельных классах, группах в очной, очно-заочной форме. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

Воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических, 

в том числе информационных, компьютерных технологий для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения еѐ эффективности, доступности); 
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- 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 ОВЗ в воспитательных, культурно-развлекательных, 

профориентационных, спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального 

педагога. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. На данный 

момент в школе работает 1 педагог-психолог. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в наличии материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую среду школы для организации 

спортивных и массовых мероприятий 

(спортзал, спортивная и игровая площадки), питания (столовая), хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является использование в  МКОУ 

Тияпинская СШ информационной образовательной среды, с использованием современных 

информационно- коммуникационных технологий. 

В школе есть доступ детей, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, где имеются 

методические пособия и рекомендации по разным направлениям и видам деятельности, 

наглядные пособия. Для организации коррекционно-развивающей работы используются 

технологии мультимедиа. Они позволяют интегрированно представить информацию 

(включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, 

комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет контроля за ходом 

деятельности обучающегося. 

5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников. 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 

специалистов- медиков, психологов; в сетевом взаимодействии педагогов с ППК, с 

Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с 

другими институтами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
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- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

6. 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; 

– 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. 
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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  класса с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ ТИЯПИНСКАЯ СШ 

 

III.1.  Учебный план среднего общего образования  

(11 класс) 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный 

план составлен на основе следующих документов: 
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Нормативно – правовые акты  Федерального  уровня: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ с изменениями и дополнениями. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего 

общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 №24480). 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115  

6. Письмо  Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

 

Нормативно – правовые акты  регионального  уровня: 

1. Письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 

20.07.2023 № 73-ИОГВ-01-06/4640исх. «Об организации образовательной 

деятельности в 2023 – 2024  учебном году» 

Нормативно – правовые акты муниципального  уровня: 

1. Письмо Управления образования МО «Инзенский район» от 01.08.2023 г. № 73-

ИОМСУ-04.05/347исх. «Об организации образовательной деятельности в 2023 – 

2024 учебном году» 

Нормативно – правовые документы школы 

1. Устав МКОУ Тияпинская СШ. 

2. Образовательная программа среднего общего образования МКОУ Тияпинская СШ. 

3. Приказ по школе от 02.08.2023 г. № 33 – ос «Об организации образовательной 

деятельности в МКОУ Тияпинская СШ в 2023 – 2024 учебном году» 

 

  Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, 

предусматривает двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для 10–11 классов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для 10–11 классов – не превышает семи уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная.  

  Количество учебных недель: 

 10-11 классы – 34 недели. 
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  В 2023 – 2024 учебном году в МКОУ Тияпинская СШ нет 10 класса, в связи с 

отсутствием обучающихся. 

  

  Обучающимися и родителями выбран 4 вариант универсального профиля 

(протокол № 6 классного собрания от 20.05.2022). 

 

   Учебный план универсального профиля ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки других профилей. Примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования отмечает, что данный профиль 

позволяет ограничиться базовым уровнем изучения  учебных предметов,  однако ученик 

также может выбрать учебные предметы на углублѐнном уровне. 

 

Обязательная часть учебного плана 

  В обязательной части учебного плана для 11 класса универсального профиля 

предусматривается изучение предметных областей и учебных предметов в соответствии со 

следующей установленной примерным учебным планом нагрузкой. 

  Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 

русского языка в 11 классе в объѐме 3 часов (углублѐнный уровень), литературы – 5 часов в 

неделю - углублѐнный уровень). 

  Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение 

учебного предмета «Родной язык (русский)» в 11-м классе в объѐме 1 часа в неделю 

(базовый уровень). 

  Предметная область «Иностранные языки» предусматривает изучение 

иностранного языка (немецкого) – в объѐме 3 часов в неделю (базовый уровень).  

  В предметной области «Математика и информатика» на изучение предмета 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию» в 11 классе 

данного профиля отводится 6 часов в неделю (углублѐнный уровень), на изучение предмета 

«Информатика и ИКТ» 1 час в неделю (базовый уровень). 

  В предметную область «Общественные науки» входят учебные предметы: 

«История» (2 часа в неделю – базовый уровень), «Обществознание» (2 часа в неделю – 

базовый уровень). 

  Предметная область "Естественные науки" обязательной части учебного плана 

включает учебный предмет в 11 классе «Астрономия» (1 час в неделю - базовый уровень).  

  На изучение предмета «Физическая культура» в 11 классе предусмотрено ФГОС 

СОО 3 часа в неделю; на изучение предмета «ОБЖ» - 1 час в неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений  

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Содержание ООП среднего общего образования, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана в 11 классе данного 

профиля направлено: на изучение предметов «Информатика»- 1 час в неделю (базовый 

уровень), «Химия» - 1 час в неделю (базовый уровень), «Биология» - 1 час в неделю 

(базовый уровень), «Физика» - 2 часа в неделю (базовый уровень). 
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Таким образом, с учетом образовательного запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей) учебный план универсального профиля в 11 классе выглядит 

следующим образом: 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования на 2023-2024 учебный год 

(при пятидневной учебной неделе) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в неделю 

10 11 Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У - 3 3 

Литература У - 5 5 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной (русский) язык Б - 1 1 

Родная (русская) 

литература 

 

 

   

Математика и 

информатика 

Математика У 

 

- 6 6 

Информатика и ИКТ Б 

 

- 1 1 

Иностранные языки Иностранный 

(немецкий) язык 

Б - 3 3 

Второй иностранный 

(английский) язык 

Б - - - 

Естественные науки Астрономия Б 

 

- 1 1 

Общественные науки История Б 

 

- 2 2 

Обществознание Б 

 

 

 

- 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура Б 

 

- 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 

 

- 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 

 

- - - 
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Итого   0 28 28 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

   5 5 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ   1 1 

Естественные науки Физика   2 2 

Химия   1 1 

Биология   1 1 

Общее количество 

часов в неделю 

  

 

0 33 33 

 

Организация промежуточной аттестации: 
  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

  Целью аттестации являются: 

обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта;  

контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика 

изучения учебных предметов. 

  Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

аттестацию по полугодию – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой – либо  части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (полугодия) на основании текущей аттестации; 

текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой 

– либо  части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися. 

  Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ, 

обучающихся являются: 

  Формы письменной проверки: 

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

  Формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

  В 11 классе проводится ВПР по отдельным предметам (по выбору 

образовательного учреждения). 
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  Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников XI класса, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится по завершению 

учебного года в виде ЕГЭ. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку 

и математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным 

предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский языки), 

информатике обучающиеся сдают на добровольной основе. Для проведения ЕГЭ на 

территории Российской Федерации и за ее пределами предусматривается единое 

расписание экзаменов. Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы среднего общего  образования, 

устанавливаются приказами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.   

 



Календарный учебный график на 2023 – 2024 учебный год. 

Календарный   учебный график Муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения Тияпинская средняя школа на 2023 – 2024 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. 

   Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

     Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

        Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22 марта 2021 г. № 115  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21» 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» 

 Письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 

20.07.2023 № 73-ИОГВ-01-06/4640исх. «Об организации образовательной 

деятельности в 2023 – 2024  учебном году» 

 Письмо Управления образования МО «Инзенский район» от 01.08.2023 г. № 73-

ИОМСУ-04.05/347исх. «Об организации образовательной деятельности в 2023 – 

2024 учебном году» 

 Устав Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

Тияпинская средняя   школа. 

 Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано «14» 

февраля 2017 г., регистрационный номер № 2967 выдано Министерством образования и 

науки Ульяновской области, Серия 73А01 № 0000897 срок действия свидетельства до «28» 

января 2027 года. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (номер и дата приказа 

(распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № 1238-р от 08 июня 

2015), регистрационный номер № Л035-01216-73/00275227 выдана Министерством 

просвещения и воспитания Ульяновской области, срок действия лицензии -  бессрочно. 

 Приказ по школе от 02.08.2023 г. № 33 – ос «Об организации образовательной 

деятельности в МКОУ Тияпинская СШ в 2023 – 2024 учебном году» 

 Решение Педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2023 г.) 

        

Календарный учебный график МКОУ Тияпинская СШ  определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха (каникул) по календарным периодам учебного года:  

− даты начала и окончания учебного года;  

− продолжительность учебного года, триместров;  

− сроки и продолжительность каникул;  

− сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный  учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 

школы и утверждается приказом директора школы.  Изменения в календарный учебный 
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график вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим советом 

учреждения.   

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Среднее общее образование  

 

Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года.  

Дата окончания учебного года: для 11 класса окончание учебного года определяется  в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации (26 мая 2024 года). 

Продолжительность учебного года: 11 класс – 34 недели.  

Обучающиеся 11 класса обучаются в школе по 5-дневной учебной неделе. 

 

Периоды образовательной деятельности  

11 класс 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
 

 

I триместр 01.09.2023 19.11.2023 11 50 

II триместр 27.11.2023 18.02.2024 11 54 

III триместр 26.02.2024 26.05.2024 12 55 

Итого в учебном году 34 159 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Для обучающихся  11 класса: 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность  

каникул (в  

календарных днях) Начало Окончание 

Первые осенние каникулы 09.10.2023 15.10.2023 7 

Вторые осенние каникулы 20.11.2023 26.11.2023 7 

Первые зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Вторые зимние каникулы 19.02.2024 25.02.2024 7 

Весенние каникулы 08.04.2024 14.04.2024 7 

Итого 38 

 

Продолжительность уроков в 11 классе - 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.  

В классе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 
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Режим учебных занятий 11 класса: 

В 11 классе проводится ВПР по предметам, выбранным образовательной 

организацией. 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников XI класса, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится по завершению 

учебного года в виде ЕГЭ. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому 

языку и математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены по другим 

учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий и другие языки), 

информатике обучающиеся сдают на добровольной основе. Для проведения ЕГЭ на 

территории Российской Федерации и за ее пределами предусматривается единое 

расписание экзаменов. Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы среднего общего  образования, 

устанавливаются приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

и распоряжениями Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.  

 

Организация дежурства в МКОУ Тияпинская СШ  

№ п/п Режимное мероприятие Начало  Оконч

ание 

 Приход в школу  

 8-15 – 11 класс 

  

1 Утренняя зарядка 8-30 8-35 

2 1-ый урок 8-45 9-25 

3 1-ая перемена, 10 минут 9-25 9-35 

4 2-ой урок 9-35 10-15 

5 2-ая перемена , 10 минут 10 - 15 10-25 

6 3-ий урок 10-25 11-05 

7 3-я перемена. 20 минут 

(организация питания  – 11 класс) 

11-05 11-25 

8 4-ый урок 11-25 12-05 

9 4-ая перемена, 10 минут 

 

12-05 12-15 

10 5-ый урок 12-15 12-55 

11 5-ая перемена, 10 минут 12-55 13-05 

12 6-ой урок 13-05 13-45 

13 6-ая перемена, 10 минут 13-45 13-55 

14 7-ой урок 13-55 14-35 



133 
 

 

Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит 

соответственно срокам графика дежурства. Дежурные учителя начинают свою работу в 

08.00 и заканчивают через 30 минут после окончания последнего урока. 

 

III.2.  План внеурочной деятельности  

1.Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  МКОУ Тияпинская 

СШ  

Уровень среднего общего образования (ФГОС СОО) 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательной 

деятельности  и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в единый процесс 

воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить 

структурную и содержательную преемственность предметов, отражать специфику 

целей и задач школы, служить созданию гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности. Эмоциональная насыщенность 

занятий внеурочной деятельностью дополняет строгость учебной деятельности. Кроме 

того, внеурочная деятельность решает ещѐ одну важную задачу – расширяет 

культурное пространство школы. В этой сфере знакомство ученика с ценностями 

культуры происходит с учѐтом его личных интересов. 

План внеурочной деятельности  МКОУ Тияпинская СШ обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности составлен на основе примерной основной 

образовательной программы  среднего  общего  образования,  одобренной  решением  

федерального  учебно-методического объединения по общему образованию(протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), письма и методических рекомендаций от 14 декабря 2015 

г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 41 

об утверждении ФГОС среднего общего образования, Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

       План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет 

собой описание целостной системы функционирования  МКОУ Тияпинская СШ в 

сфере внеурочной деятельности и включает:  

  -план организации деятельности ученических сообществ ; 

- юношеских общественных объединений  (Совет старшеклассников  ); 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки) ;  

-план воспитательных мероприятий .  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 
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– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ  в МКОУ Тияпинская СШ 

осуществляется в рамках формата 

«Фестиваль фестивалей» , который предусматривает: 

– годовой цикл коллективной деятельности, состоящий  из 3–4 фестивалей 

(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие 

локальные и массовые формы организации совместной деятельности обучающихся); 

– формы организации совместной деятельности предполагают соревновательность 

(когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются 

персональные победители и победители-коллективы). 

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). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в  МКОУ 

Тияпинская СШ  формируется в соответствии с  универсальным профилем. 
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Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости 

от профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ (организованного тематического и 

свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах МКОУ Тияпинская СШ ; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебной деятельности , индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 

жизни школы. 

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 – мероприятия в  рамках реализации 

универсального профиля. 

 В осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии 

на предприятия. 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  

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской 

экспедиции»). 

В каникулярное время предусматривается реализация задач активного отдыха, 

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе 

выезды на природу, туристические походы, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов с обязательным коллективным обсуждением). 

Цель системы внеурочной деятельности : 

-Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Задачи: 

-создать дополнительные  условия для развития интересов, склонностей, 

способностей  старшеклассников и разумной организации их свободного времени. 

Принципы создания системы внеурочной деятельности: 

  - принцип  единства урочной и внеурочной форм организации деятельности -

внеурочная  деятельность образует единое с учебными курсами образовательное и 

развивающее пространство, задающее направленность и темпы развития учащихся; 
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-свободы выбора – дети и родители выбирают программы внеурочной 

деятельности на основе свободного выбора, проектируя индивидуальные траектории 

развития; 

-открытость – организация внеурочной деятельности предполагает 

последовательное привлечение родителей (законных представителей), социальных 

партнѐров, информирование образовательного и местного  сообщества о содержании и 

результатах деятельности учащихся; 

-интегрированность в пространство проектной деятельности  школы– 

результаты внеурочной деятельности последовательно востребуются при 

организации общешкольных  проектов. 

2. Направления внеурочной деятельности  
В рамках внеурочной деятельности в школе реализуются программы по 

следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное;  

-социальное; 

-общеинтеллектуальное;  

- общекультурное. 

              3. 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 реализовывается в рамках 

тематических образовательных программ ( туристические походы, поездки, экскурсии, 

акции, трудовые десанты, волонтерское движение  и т.д.). 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ (предметных, метапредметных и 

личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная 

деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ с изменениями и дополнениями. 

2. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 

2.4.3648-20. 

3. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 

(Информационнометодическое письмо об организации внеурочной деятельности 

в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования);  

4. Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

5. Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области 

от 31.07.2023 г. №1527 «О внедрении Единой модели профессиональной 
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ориентации – профминимума в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Ульяновской области, в 2023 году»; 

6. Письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 

20.07.2023 № 73-ИОГВ-01-06/4640исх. «Об организации образовательной 

деятельности в 2023 – 2024  учебном году» 

7. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

8. Письмо Управления образования МО «Инзенский район» от 01.08.2023 г. № 73-

ИОМСУ-04.05/347исх. «Об организации образовательной деятельности в 2023 – 

2024 учебном году» 

9. Устав Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

Тияпинская средняя   школа. 

10. Приказ по школе от 02.08.2023 г. № 33 – ос «Об организации образовательной 

деятельности в МКОУ Тияпинская СШ в 2023 – 2024 учебном году» 

 

Цели организации внеурочной деятельности на всех уровнях общего 

образования:  

- формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология; 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации; 

- создание благоприятных условий для развития ребенка; 

- учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основные задачи: 

- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде; 

     - выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

- разработка механизмов организации внеурочной деятельности  школьников; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения детей с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

• опора на ценности традиций и воспитательной системы школы, свободный 

выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно 

– оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное).   

Формы организации внеурочной деятельности: 

• детское объединение,   

• краеведческие конференции, 

• конкурсы и олимпиады,  

• экскурсии,  

• соревнования,  

• поисковые и научные исследования, 

• другие формы. 

 

Содержание занятий сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей.    

Цель внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учѐбы время, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся 

в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Модель внеурочной деятельности решает следующие задачи:  

 выявление и развитие склонностей и способностей обучающихся к различным 

видам деятельности;  

 создание условий для детского творчества в области искусства, науки и техники;  

 создание практического дополнения к школьным предметным курсам;  

 организация досуга и отдыха обучающихся во внеурочное время. 

 В основе модели лежат следующие принципы:  

 принцип учѐта потребностей обучающихся и их родителей;  

 принцип преемственности;  

 принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности;  

 принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности.  

 

Длительность занятий – 40  минут с перерывом не менее 10 минут после каждого 

занятия. Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

не производится. Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 

уроков.  

 

В соответствии с возможностями МКОУ Тияпинская СШ, а также особенностями 

окружающего социума внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Цель 
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Духовно – нравственное Формирование ценностного отношения к Родине, 

ее культурно – историческому  прошлому; 

уважения к Конституции, государственной 

символике, осознание единства прав и 

обязанностей гражданина России; бережного 

отношения к народным традициям, истории, 

культуре, природе своей страны; активной 

жизненной позиции 

 

Социальное Воспитание доброты и милосердия, уважительное 

отношение к своей Родине; формирование и 

развитие экологически сообразного поведения у 

школьников, экологической культуры 

обучающихся 

 

Общекультурное Формирование коммуникативной и 

общекультурной  компетенций, формирование 

устойчивого интереса к искусству; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к миру, 

овладение практическими умениями и навыками 

художественно – творческой деятельности 

Общеинтеллектуальное  Формирование готовности к социальному и 

профессиональному самоопределению, выявление 

и развитие природных задатков и способностей 

детей, способствующих достижению успеха в 

техническом творчестве 

Спортивно – оздоровительное Воспитание осознанной потребности в 

здоровом образе жизни 

 

Организация внеурочной деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации 

всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники (классные руководители,  учителя - 

предметники). 

Координирующую роль выполняют заместители директора, педагоги, ответственные за 

реализацию мероприятий по направлениям внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в МКОУ Тияпинская СШ реализуется на общешкольном 

уровне, что позволяет охватить максимальное количество обучающихся. Внеурочная 

работа позволяет обеспечить развитие общекультурных интересов обучающихся, 

способствует решению задач нравственного воспитания. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода. При организации внеурочной деятельности 

обучающиеся МКОУ Тияпинская СШ могут использовать возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

Внеурочная деятельность организована с учетом социокультурных 
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особенностей, общешкольных традиций, интересов обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется, в том числе через такие формы организации как 

экскурсии, походы, посещение театров и музеев, круглые столы, конференции, 

диспуты, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, образовательные игры, общешкольные праздники и пр. 

Системные занятия внеурочной деятельности. 

В МКОУ Тияпинская СШ в  организации внеурочной деятельности 

используются системные курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя). 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности. В плане внеурочной деятельности заложены 

часы модулей  классного руководителя. 

Также заложены часы на подготовку и проведение спортивных мероприятий, 

культурно-массовых мероприятий,  олимпиадное движение.  

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, 

так как  проводятся в свободной форме, с учѐтом основных направлений плана 

внеурочной деятельности и с учѐтом скользящего графика проведения мероприятий, 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с 

группой обучающихся, с учѐтом их интересов  индивидуальных особенностей. 

В журнале указывается количество часов, затраченных на проведение каждого 

занятия. 

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными организациями. 

 

Учет занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся во внеурочное 

время. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в МКОУ Тияпинская СШ с начала учебного года 

оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся 

списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных 

занятий вносятся в журналы в соответствии с рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности. Балльное оценивание результатов освоения курсов 

внеурочной деятельности не производится. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том 

числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется директором. 

 

Режим внеурочной деятельности. 

Модель внеурочной деятельности разработана в соответствии с СанПиН, обеспечивает 

реализацию плана внеурочной деятельности по утверждѐнным в установленном 

порядке рабочим программам курсов.  

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса. 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются:  

усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  
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гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;  

освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно – 

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества):  

непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми;  

развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;  

оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей 

для качественной организации данных занятий. 

 

  

Мониторинг эффективности реализации плана 

внеурочной деятельности ФГОС СОО 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО 

выступают: 

1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3.Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). Системная диагностика 

осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов (показателей работы 

школы). 

Критерии диагностики: 

1.Критерий результативности (УУД, олимпиады,  победы в конкурсах, 

динамика состоящих на учете, количество обучающихся в школе, текучесть кадров и 

т.п.).  

2.Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем- либо; все ли 

категории участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной 

системы). 

3.Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической базы и пр.; 

для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как 

воспитательной системы. 

4. Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, 

мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). 

Уровни результатов внеурочной деятельности 



142 
 

 

Все виды внеурочной деятельности  ориентированы на воспитательные результаты.  

Обучающиеся могут достигнуть трѐх уровней образовательных результатов внеурочной 

деятельности: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека;  

о принятых в обществе нормах поведения и общения;  

об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; 

о русских народных играх; 

о правилах конструктивной групповой работы; 

об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; 

о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): 

школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;  

опыт публичного выступления;  

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

 

Достижения всех трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность еѐ образовательной эффективности, в частности формирование у обучающихся: 

коммуникативной,   социальной, гражданской компетентности; 

социокультурной индентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной и др.   

 

Ожидаемые результаты: 

 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 
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 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, тендерной и др. 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

 

Внеурочная деятельность на среднем уровне образования  

 

Недельный учебный план внеурочной деятельности 

среднего общего  образования на 2023-2024 учебный год 

для универсального профиля 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

    

 

Количеств

о часов  

в неделю 

по 

классам 

 

 

11 

Духовно-нравственное «Разговор о 

важном» 

1 

Социальное  «Единая модель 

профессиональной 

ориентации» 

1 

Итого  2 

Всего   2 
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Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями.  

Социокультурное взаимодействие школы. 

№

п/п 

Учреждение Формы взаимодействия 

1  Инзенский районный центр 

детского творчества 

Кружковая работа 

 

Конкурсы 

Смотры 

2 Детская юношеская спортивная 

школа города Инзы 

Соревнования 

3 Сельская библиотека Информационное сопровождение 

учебной деятельности 

Совместные мероприятия 

Акции 

 

 

 

7 ПЧ-55 участие команды школы в 

конкурсных мероприятиях  

посещение пожарной части  

 совместная профилактическая 

работа  

 

8 ГИБДД  Акции 

 Беседы 

 совместные мероприятия, 

конкурсы  

 

совместная профилактическая 

работа  

 

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).Организация творческой и спортивной жизни школы 

осуществляется в соответствии с планом воспитательной работы МКОУ Тияпинская 

СШ 

4.Планируемые личностные результаты внеурочной деятельности.  
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

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

России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

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

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 
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интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста 

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

проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного 

мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве 

мира и общества; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 
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– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфереотношения 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. 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.1.Система условий реализации ООП СОО. 

Система условий реализации основной образовательной программы МКОУ 

Тияпинская СШ разработана на основе соответствующих требований ФГОС СОО и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Система условий учитывает организационную структуру МКОУ Тияпинская 

СШ, а также ее взаимодействие с другими субъектами образовательной политики. 

Данный раздел основной образовательной программы МКОУ Тияпинская СШ , 

характеризующий систему условий, содержит: описание имеющихся условий: 

кадровых, финансово–экономических, материально-технических, психолого-

педагогических, а также информационно-методических; обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы среднего общего образования школы; механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) 

по формированию необходимой системы условий; контроль за состоянием системы 

условий. Система условий реализации основной образовательной программы школы 

базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: -анализ имеющихся 

в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

 -установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы школы, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 -выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
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 -разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнѐров 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). Созданные в школе 

условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования обеспечивают для участников образовательной деятельности 

возможность:  

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-

полезной деятельности, систему кружков, секций с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей; 

 -участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии основной 

образовательной программы среднего общего образования и условий ее реализации; 

 -включения обучающихся в процессы формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 -формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 -формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

-использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 -обновления содержания основной образовательной программы среднего 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития  Ульяновской области; 

 -эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 -эффективного управления школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. Система 

условий учитывает организационную структуру школы , а также ее взаимодействие с 

социальными партнерами. Система условий опирается на локальные акты школы, 

нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального уровней. 

3.2. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Школа полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой среднего общего образования, способными к эффективной 

профессиональной деятельности. 100% педагогических работников в средней школе 

имеют высшее образование. Удельный вес учителей с квалификационными 

категориями составляет 62,5 % от общего числа учителей средней школы, доля 

педагогических кадров, имеющих  высшую квалификационную категорию, составляет 

25 %. 

Педагоги целенаправленно работают по овладению современными 
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образовательными технологиями, которые  позволяют организовать системно-

деятельностный подход в обучении: технологии критического мышления, ИКТ, 

здоровьесберегающие технологии, проектные и исследовательские технологии 

обучения и др. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 

кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников школы, реализующей 

основную образовательную программу среднего общего образования, должна 

обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ не реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также 

программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Кадровое обеспечение реализации образовательных программ 

2021/2022 учебный год 

Среднее образование 

Наименов

ание 

образоват

ельной 

программ

ы 

Перечень 

учебных 

предметов 

                      

Количество        

                

преподавателей 

Уровень 

профессиональ-ного 

образования с 

указанием 

квалификации по 

диплому 

Соответствие  

всег

о 

основ

ных 

внеш

них 

с

овмес

тител

ей 

Основ-

ная 

образо-

ватель-

ная 

программ

а (стар-

шее 

звено) 

Русский 

язык 

1 1 0   

Литерату-ра 1 1 0   

Родной  

язык 

(русский) 

1 1 0   

Иностран-

ный язык 

1 1 0   
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(немец.яз.) 

История 1 1 0   

Обществозн

ание 

1 1 0   

Математи-ка 

 

 

 

1 1 0   

Информатик

а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 0   

Физика 1 1 0   
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Астрономия  1 1 0   

Биология 1 1 0   
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Химия 1 1 0   

Физическая 

культура 

1 1 0   

ОБЖ 1 1 0   

 

 В Школе создаются условия для: 

 -оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. В школе реализуется план-график непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников, а также график аттестации 

кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию.  

 

План-график повышения квалификации  

педагогических работников  

МКОУ Тияпинская СШ в 2023 – 2024 учебном году 

 

№ Ф.И.О Должность (предмет) 

 Антонова Валентина Федоровна учитель (обществознание) 

2 Губина Наталия Ивановна  учитель (география, астрономия) 

 Сафронова Вера Владимировна учитель (математика) 

 Коротина Татьяна Викторовна учитель (биология) 

Сведения об аттестации педагогических работников                                

МКОУ Тияпинская СШ 

                                    2023 -2024 учебный год 

 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Дата  

прохождения 

аттестации 

Категория Сроки 

следующей 

аттестации 
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Антонова Валентина 

Федоровна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

28.11.19 Высшая 

категория 

11.2024 

Губина Наталия 

Ивановна 

учитель 

географии 

25.08.22 Высшая 

категория 

08.2027 

Конакова Наталья 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

28.01.21 1 к. 01.2026 

Коротин Виктор 

Владимирович 

Директор, 

учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 

28.11.19 Высшая 

категория 

11.2024 

Коротина Татьяна 

Викторовна  

Зам.директора 

по УВР,    

учитель 

иностранного 

языка  

25.08.22 1 к. 08.2027 

Нуждина Любовь 

Николаевна 

учитель  

русского языка и 

литературы 

27.12.22 Высшая 

категория 

12.2027 

Сафронова Вера 

Владимировна 

учитель 

математики 

27.02.20 Высшая 

категория 

02.2025 

Мельникова Татьяна 

Владимировна 

Зам.директора 

по ИКТ,  

учитель 

информатики и 

ИКТ 

- - 12.2023 

 

 

 Педагоги МКОУ К Тияпинская СШ повышают свою квалификацию  через  

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикацию методических материалов, участие в 

Интернет – конкурсах. 

Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг состояния созданных 

условий по следующим параметрам: 

 -анализ уровня квалификации педагогических и руководящих работников 

школы, 

 -результаты аттестации педагогических и руководящих работников школы, 

 -анализ курсовой подготовки педагогических и руководящих работников 

школы. По результатам мониторинга делаются выводы, и планируется работа на 

следующий год. Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических 

работников —профессиональная готовность к реализации ФГОС СОО:  

-обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 

 -освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

В школе создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации ООП СОО. 

Организация методической работы. 

№ п/п Мероприятие  

 

Сроки Ответственный  Подведение 

итогов 

1 Организация работы 

методических 

объединений  

учителей по 

проблемам введения 

ФГОС  СОО 

 

 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Заседания МО, 

инструкции, 

рекомендации  

 

2 Заседания рабочей 

группы по  вопросам 

разработки основной 

образовательной 

программы, еѐ 

отдельных разделов, 

по  проблемам 

введения ФГОС  СОО 

 

Апрель – 

июль 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка 

разделов ООП  

 

3 Участие педагогов в 

проведении мастер-

классов, круглых 

столов, «открытых» 

уроков, внеурочных 

занятий и 

мероприятий по 

отдельным 

направлениям 

введения и 

реализации ФГОС  

СОО 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседания  

школьных и 

районных 

методических 

объединений, 

педагогических 

сообществ, 

рабочих групп. 

Публикации, 

самоанализ 

реализации 

ФГОС СОО.  

 

4 Участие в работе 

проектов 

педагогических 

сообществ в сети 

Интернет,  районных, 

областных 

конференциях, 

семинарах, 

вебинарах. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Самоанализ 

реализации 

ФГОС СОО.  

 

5 Тематические 

консультации, 

семинары по 

актуальным вопросам 

перехода на ФГОС 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Самоанализ 

реализации 

ФГОС СОО.  
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СОО 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов. 

№п/п Базовые  компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1

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 

ребѐнка — 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 

образовательную 

деятельность с 

опорой на эти 

стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

умение 

разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные 

проекты 

1

1.2 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

предполагает не 

Умение составить 

устную и 

письменную 

характеристику 
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просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, 

но и выстраивание 

всей 

педагогическойдеятель

ности с опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все 

аспекты 

педагогической 

деятельности 

обучающегося, 

отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

умение 

выяснить 

индивидуальные 

предпочтения(индив

идуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности 

ученика, трудности, 

с которыми он 

сталкивается; умение 

построить 

индивидуализирован

ную 

образовательную 

программу; умение 

показать личностный 

смысл 

обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1

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 

Убеждѐнность, что 

истина может быть 

не одна; 

интерес к мнениям и 

позициям других; 

учѐт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся 

1

1.4 

Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных 
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формах материальной 

и 

духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет 

успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся 

и духовных 

интересов 

молодѐжи; 

возможность 

продемонстрировать 

свои 

достижения; 

руководство 

кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебной 

деятельности, 

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-

напряжѐнных 

ситуаций 

1

1.6 

Позитивная  направленность 

напедагогическую 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 

2.1 Умение перевести тему 

урока в  педагогическую задачу 

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в 

учебной деятельности. 

Обеспечивает 

реализацию субъект- 

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

осознание не 

тождественности 

темы урока и цели 

урока; 

владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в 
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основе формирования 

творческой личности 

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 

личностнозначимую 

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 
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планов 

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; знание 

современных достижений 

в 

области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных 

технологий; 

использование в учебной 

деятельности 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход 

к организации 

образовательной 

деятельности. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию активности 

Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; владение 

методами диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

с психологом); 

использование знаний по 



160 
 

 

психологии 

в организации учебной 

деятельности; 

разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; владение 

методами социометрии; 

учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учѐт 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 

образовательной 

деятельности 

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 

Знание образовательных 

стандартов и программ; 

наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик 
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программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательную 

деятельность. 

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. 

Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

владение 

критерием 

предпочтительности при 



162 
 

 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет 

суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так 

и творческие (креативные) 

или интуитивные 

выборе того 

или иного решающего 

правила; 

знание критериев 

достижения цели; 

знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

примеры разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

развитость 

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 

образовательных 

отношений, 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 путѐм включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и 

путѐм 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, создаѐт 

Знание функций 

педагогической оценки; 

знание 
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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. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

видов педагогической 

оценки; знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; владение 

методами 

педагогического 

оценивания; умение 

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- 

воспитательной 

деятельности 

Обеспечивает 

эффективность учебно- 

воспитательной 

деятельности 

Знание современных 

средств и методов 

построения 

Образовательной 

деятельности; умение 

использовать 

средства и методы 
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обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 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 

 

3.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы. 

Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования являются: 

-обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к среднему общему образованию с 

учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 -формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательной деятельности;  

-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: ориентация 

участников образовательного пространства на достижение качественно новых 

результатов образования посредством парадигмы деятельностного развития. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка 

(психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в 

переходные периоды); 

2. содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями); 

3. развивать психолого-педагогическую компетентность учащихся, родителей, 

учителей. 
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4. отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

5. разрабатывать индивидуальные образовательные траектории развития ребенка 

на основе формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с 

требованиями ФГОС 

6. оказывать психолого-педагогическую поддержку педагогам, реализующим 

требования ФГОС; 

7. оказывать психолого-педагогическую помощь родителям обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

ООП среднего общего образования, прежде всего, учитывает возрастные 

особенности подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных 

результатов средней школы через два ее последовательных 

этапа реализации: 

Этап 10-11 классы – этап самоопределения и профилизации. 

На данном этапе образования содержание ООП среднего общего образования 

обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы; 

- места социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей обучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности; 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов  

обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная 

развивающая образовательная среда среднего общего образования как базового 

условия: 

- обеспечивающего достижение целей среднего общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному и основному  общему 

образованию и учитывающей особенности организации среднего общего образования, 

а также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данном 

уровне  общего образования. 

Для достижения запланированных образовательных результатов 

основная образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий 

(психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и иных) прежде всего 

через занятия определенными деятельностями: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно 
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ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 

выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации 

материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 

людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельностью управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людьми); 

- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое 

творчество), направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и 

самоизменение; 

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в 

сфере современных профессий и рынка труда. 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательных отношений  и выбора условий и методик 

обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Направление  Мероприятие 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья  

 

Мониторинг (10-11 классы) по 

следующим параметрам: самооценка, 

тревожность, состояние психологического 

здоровья, диагностика по тесту Айзенка в 

модификации М.В.Горской «Самооценка 

психических состояний личности» 

(параметры: тревожность, фрустрация, 

ригидность, агрессия)  

 

Формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни  

 

Классные часы, конференции, Дни 

Здоровья, акции 

Развитие экологической культуры  Акции : «Чистый родник»,  

«Родные полянки» и др., трудовые 

десанты, внеклассные мероприятия. 

Дифференциация и 

индивидуализация  

обучения 

Лекции для родителей и педагогов  

Диагностирование по методикам 

«Теппинг – тест»( Е.П.Ильин), 

распределение и объем внимания(таблицы 

Шульте)  

 



167 
 

 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся  

 

Диагностирование по методикам: 

«Прогрессивные матрицы Равена», тест 

структуры интеллекта Р. Амтхауэра  

 

Выявление и поддержка 

одаренных детей  

 

Программа «Одарѐнные дети» 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности  

 

Диагностирование по методикам: «Тест 

интересов и склонностей С.И. 

Вершинина», «Карта интересов 

А.Е.Гломштока», «Диффернециально-

диагностический опросник» (Е.А.Климов) 

«Активизирующая профориентационная 

методика «Будь готов»(Н.С.Пряжников) 

«Опросник профессиональных 

предпочтений»(модификация теста 

Хохланда),«Опросник профессиональной 

готовности (ОПГ) Внеклассное 

мероприятие «Найти себя» Родительское 

собрание «ЕГЭ- чем могут помочь 

родители своему ребенку» 

Индивидуальные консультации с 

обучающимися и их родителями по 

организации дальнейшего 

образовательного пути  

 

Поддержка объединений обучающихся, 

ученического самоуправления 

 Работа Совета старшеклассников МКОУ 

Тияпинская СШ 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде  

 

Внеклассные мероприятия, тренинги  

 

Важной составляющей деятельности  школы является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических 

кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги 

обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, 

оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 

коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

3.4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя: 
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– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

3.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 

2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., 

регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

– учитывают:  

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и 

внеурочная деятельность, подготовка к продолжению обучения в высших учебных 

заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 

дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 
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 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

В  школе 10 кабинетов. Все учебные кабинеты полностью оснащены методическими 

пособиями и демонстрационным  материалом по предметам. Кабинеты химии, физики, 

биологии  на 100 %  укомплектованы учебным и лабораторным оборудованием для 

проведения учебно-исследовательских работ. Компьютерный  класс полностью 

оснащен современной техникой. В каждом кабинете    мультимедийное оборудование. 

Учащимися  активно используется спортивный зал. Ежегодное пополнение 

материально-технической базы,  проведение строительно-ремонтных работ, 

осуществляемые за счѐт бюджетных и внебюджетных средств, позволяют 

поддерживать помещения и территорию школы на должном уровне, создавая и 

улучшая условия для успешного обучения  и активного отдыха учеников. 

№

п/п 
Необходимое оборудование и оснащение  
 

Количество 

1 Учебные кабинеты  

 

10 

2 Спортивный зал  

 

1 

3 Мастерская 1 

4 Столовая 1 

5 Лаборантские комнаты  

 

2 

6 Компьютерный класс 1 

7 Библиотека 1 

8  Музей  1 

9 Пришкольный участок 1 

3.6. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы. 

Информационно-образовательная среда  МКОУ Тияпинская СШ  обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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– дистанционное взаимодействие  школы с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Оценка информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

№п/п  Да, нет, частично 

1  

Наличие сайта  
 

Да 

2 Переход на электронный журнал Да 

3  

Обеспеченность учебниками  в соответствии с 

ФГОС СОО.  
 

Да 

4  

Обеспечен контролируемый доступа 

участников образовательных отношений  к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет  
 

Да 

5  

Доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета  
 

Да 

6  

Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый 

доступ для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной 

программы  
 

Да 

7  

Используется электронный документооборот в 

образовательной деятельности (включая, 

электронный журнал, дневник, мониторинг и 

внутришкольный контроль)  
 

Да 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими  изданиями по всем 

входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего 

образования учебным предметам, курсам.  

Выполнение требований ФГОС ООО по обеспечению обучающихся учебниками 

и учебниками с электронными приложениями. 

11 класс 

Предмет Учебник Автор Издательство, год 

выпуска 

%обеспеч

енности 

Русский язык Русский язык. 

10-11 кл.   

В.В.Бабайцева Дрофа, 2018 100% 

Литература Литература  2 

части 

В.И.Коровина Просвещение, 2019 100% 

Родной язык - - - 0% 

Немецкий 

язык 

Немецкий язык  И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, 

Л.В.Садомова, 

М.А.Лытаева 

Просвещение, 2018 100% 
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История Всеобщая 

история 

В.Р.Мединский, 

А.О.Чубарьян 

Просвещение, 2023 100% 

История История России В.Р.Мединский, 

А.О.Чубарьян 

Просвещение, 2023 100% 

Обществозна

ние 

Обществозна-

ние 

Л.Н.Боголюбов  Просвещение, 2018 100% 

Математика Алгебра и 

начала анализа. 

2 части 

А.Г.Мордкович Мнемозина, 2018 100% 

Геометрия 10-11 

кл. 

Л.С.Атанасян Просвещение, 2018 100% 

Информатика Информатика Л.Л. Босова , 

А.Ю.Босова 

  

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2018 

100% 

Физика Физика Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

В.М.Чаругин 

Просвещение, 2019 100% 

Астрономия Астрономия 10-

11 кл. 

В.М.Чаругин Просвещение, 2018 100 % 

Химия Химия О.С.Габриелян Дрофа 2018 100% 

Биология Биология  В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Т. 

Захарова 

Дрофа 2019 100% 

ОБЖ ОБЖ А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников 

Просвещение, 2018 100% 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 10-11 

кл. 

В.И.Лях Просвещение, 2019 100% 

 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сайта. 

Организационные ресурсы. 

Разработана система управления (функциональная система управления 

процессами перехода на ФГОС СОО), модель внеурочной деятельности,   учебный план 

ФГОС СОО как основы организации образовательных отношений. Разработана модель 

работы обучающегося над индивидуальным проектом, система оценки достижения 

планируемых результатов, а также система внутреннего мониторинга качества 

образования. 
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3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования. 

Достижение запланированных образовательных результатов невозможно без 

совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-

педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП 

СОО. 

Получить современные образовательные результаты как требование ФГОС 

невозможно без существенных изменений в содержании образования СОО.  

Социально – педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного 

общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в  МКОУ Тияпинская СШ условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы школы, 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). 

4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 

п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательных 

отношений 

 разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом  МКОУ 

Тияпинская СШ; 

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

 качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности школы 

в соответствии с ООП СОО. 
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2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности . 

 эффективная система управленческой 

деятельности; 

 реализация планов работы 

методических объединений; 

 реализация плана внутришкольного 

контроля . 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП  СОО (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах и т.п.) 

 подбор квалифицированных кадров ; 

 повышение квалификации 

педагогических работников; 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг инновационной готовности 

и профессиональной компетентности 

педагогических работников ; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников . 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов,  

компьютерного класса, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности 

 приобретение цифровых 

образовательных ресурсов ; 

 реализация графика использования 

компьютерного класса ;  

 эффективная деятельность системного  

администратора ; 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;  

 качественная организация работы 

официального сайта  школы; 

 реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при 

реализации ООП СОО ; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

-эффективная реализация «Положения о 

системе оценок, форм, порядке и 

периодичности промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся  ; 

 соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами школы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП  

СОО; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов ; 

 аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов  
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ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне 

школы; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников ; 

 реализация плана ВШК . 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие  кабинета Здоровья, 

состояние здоровья учащихся 

  Проведение Дней Здоровья, 

спортивных суббот; 

 эффективная работа школьной 

столовой, сдерживание роста  платы за 

питание за счет выращивания 

собственной сельхозпродукции; 

 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. 

 

5. Сетевой график (дорожная  карта) по формированию необходимой 

системы условий . 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 

(управляющего совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО  

 Март  г. 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС СОО 

Апрель  г. 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям ФГОС 

СОО (цели образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Апрель-август 

г. 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы среднего 

общего образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

Апрель-август 

г. 
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5.  Утверждение основной 

образовательной программы образовательной 

организации 

Август г. 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

Май-июнь г. 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС СОО и входящих в федеральный 

перечень учебников 

Март  г. 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

Лето г. 

9. Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

–  календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования. 

Июль – август 

г. 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Весна г. 
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образования 2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Весна г 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

III. 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников образовательных 

отношений по организации введения ФГОС 

СОО 

Сентябрь г. 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Сентябрь г 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Сентябрь г 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Апрель  г. 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО  

Май – август  

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС СОО 

Май – август  
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3. Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

Май – август  

V. 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о реализации 

ФГОС СОО 

В течение года 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС СОО и порядке перехода на них 

В течение года 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

В течение года 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

Июль  

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Август 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС СОО 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

В течение года 
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7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года 
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III.4. Контроль за состоянием системы условий 

Организация контроля за состоянием системы условий реализации Основной 

образовательной программы  среднего общего образования    

Уровень Орган контроля Система представления 

отчетности ОУ 

Федеральный Министерство 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

Комплекс  мер  по  

модернизации  образования 

(электронный мониторинг) 

Публичный отчет 

руководителя школы 

(ежегодно) 

Электронный журнал, 

электронный дневник 

Региональный   Комплекс  мер  по  

модернизации  образования 

(электронный мониторинг) 

Публичный отчет 

руководителя школы 

(ежегодно) 

Стат. отчетность по запросу 

Электронный журнал, 

электронный дневник 

Муниципальный УО  МО «Инзенский 

район» 

Комплекс  мер  по  

модернизации  образования 

(электронный мониторинг) 

Публичный отчет 

руководителя школы 

(ежегодно) 

Отчѐт по 

самообследованию 

 ( ежегодно) 

СМИ  

Стат. отчетность по запросу 

Электронный журнал, 

электронный дневник 

Школьный Родительский совет 

Методический Совет 

Публичный отчет 

руководителя школы 

(ежегодно) 

СМИ 

Электронный журнал, 

электронный дневник 

Самообследование; 

 Анализ результатов ГИА; 

Анализ творческих 

достижений обучающихся; 

Анализ результатов 

аттестации педагогических 

работников; 

Анализ результатов 

статистических и 

социологических 
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исследований; 

Анализ результатов 

медицинских исследований 

здоровья школьников 

 

 

Система оценки качества образования включает в себя две согласованные между 

собой системы оценок: внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к  

МКОУ Тияпинская СШ службами, внутренняя оценка осуществляется школой. 

Оценка качества образования осуществляется также посредством: 

-анализа результатов иных психолого-педагогических, социологических 

исследований,проведенных по инициативе участников образовательных отношений; 

- системы конкурсов, грантов, премий. 

Объектами ВСОКО являются: 

-основные образовательные программы; 

-образовательная деятельность; 

- обучающиеся, их учебные и внеучебные достижения; 

-педагогические кадры, продуктивность их деятельности; 

- условия, ресурсы; 

- результаты деятельности школы. 

Предметом оценки качества образования являются: 

-качество образовательных результатов; 

- качество реализации образовательной деятельности; 

-качество условий, обеспечивающих образовательные отношения; 

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: 

-предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 

-личностные достижения учащихся (включая показатели социализации 

учащихся); 

-достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

-здоровье учащихся (динамика); 

-удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

Качество реализации образовательной деятельности: 

-основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и 

контингенту обучающихся); 

-дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 

-реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГОС); 

-качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

-качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

-удовлетворенность обучающихся и родителей уроками и условиями в школе. 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

-материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 
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-санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

-медицинское сопровождение и общественное питание; 

-психологический климат в школе; 

-использование социальной сферы села и муниципалитета; 

-кадровое  обеспечение  (включая  повышение  квалификации,  инновационную  

и методическую деятельность педагогов); 

-общественно-государственное  управление  (педагогический  совет,  

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

-документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития школы). 

Основными источниками данных для оценки качества образования являются: 

образовательная статистика, мониторинговые исследования, социологические опросы, 

аналитические материалы. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 11 КЛАССЕ. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы среднего общего образования: 

1) в личностном направлении: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития гуманитарной науки;   

 бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как основе гражданской идентичности;  осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 уважение к своему народу, его прошлому, отражѐнному в языке;  

 осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения;  

 потребность саморазвития, в том числе речевого, готовность к самостоятельной деятельности; понимание роли языка в процессах 

познания; 

 сформированность  навыков  сотрудничества; развитие  навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных  планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

2) в метапредметном направлении 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; использование различных методов познания; 

владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения; практическое владение русским языком, его словарѐм и грамматическим 

строем, соблюдение языковых норм; 

 умение определять цели деятельности и планировать еѐ, контролировать и корректировать; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных задач; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться лингвистическими словарями; умение 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом;  

 умение выражать своѐ отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты разных стилей и жанров с учѐтом 

речевой ситуации (коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); умение вести диалог, строить монолог;  

 умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;  

 умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта; владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

3) в предметном направлении 

 сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его развития, функциях языка; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса русского языка, представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся учѐных-русистах; 

 освоение  базовых  понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая деятельность, речевая ситуация; основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный язык, 

нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; 

источники расширения словарного состава современного русского языка; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат; использовать полученные знания в  различных ситуациях общения; владение нормами речевого поведения; 

 сформированность умений умение проводить лингвистический анализ языковых явлений; проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в речевой практике. 

  

Планируемые результаты изучения русского языка в 11 классе 

Принципы русского правописания 
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Выпускник научится: 

 свободно оперировать понятиями:  фонетический принцип графики; морфемный, морфологический и традиционный (исторический) 

принципы орфографии;  дифференцирующие и другие написания; структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы 

пунктуации; знаки препинания (в том числе авторские), интонация; 

 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; 

 владеть принципами русского правописания, анализом языковых средств, использованных в тексте, с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы;   

 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 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

 пользоваться  принципами русского правописания в реальных жизненных ситуациях;  

 использовать знания о словарном составе современного русского языка, формах русского языка в   деловом общении, решении вопросов в 

различных сферах деятельности; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма при изучении других дисциплин; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 оперировать понятиями: фонетический принцип графики; морфемный, морфологический и традиционный (исторический) принципы 

орфографии;  дифференцирующие и другие написания; структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации; 

знаки препинания (в том числе авторские), интонация;   

 понимать суть  языковых явлений; проводить информационную обработку письменных текстов различных стилей и жанров, осуществлять 

отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения;  

 употреблять слова в соответствии с точным лексическим значением и требованием лексической сочетаемости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вести диалог, соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 использовать нормативный русский литературный язык  для описания реальных процессов и явлений, при изучении    других учебных 

предметов. 

 

 

Повторение изученного 

Выпускник научится: 

 свободно оперировать понятиями:  фонетика, лексикология, морфемика, морфология, синтаксис; стиль, жанр;  

 систематизировать орфограммы и пунктограммы  в соответствии с принципами русской орфографии и синтаксиса; 

 понимать и объяснять блоковый характер орфографических и пунктуационных  правил как средства преодоления дробности частных 

правил; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации, в том числе уметь пользоваться лингвистическими словарями;   

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом;  

 выражать своѐ отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты разных стилей и жанров с учѐтом речевой ситуации 

(коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.);  вести диалог, строить монолог;  

 оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;  
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 выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 совершенствовать навыки грамотного письма (обобщающие задания);  

 совершенствовать  устную  речь; 

 проводить  морфемный, морфологический, лингвистический, словообразовательный, пунктуационный, комплексный  анализ текстов 

различных видов и жанров. 

  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять  сравнительный анализ,  моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат;  

 использовать полученные знания в  различных ситуациях общения; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,  

 владеть нормами речевого поведения; учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 проводить лингвистический анализ языковых явлений, связанных с повседневной жизнью;  

 осуществлять лингвистический эксперимент и использовать его результаты в речевой практике при изучении других учебных дисциплин. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 свободно оперировать  лингвистическими понятиями; 

 понимать причины и основные процессы, происходящие в современном русском литературном языке; 

 владеть основными теоретическими знаниями в области лингвистики, применять их на практике;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля  при изучении других предметов; 

 владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов при изучении других предметов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст любой стилевой принадлежности; 
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 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма при изучении других дисциплин; 

 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 

 

Тренинг. Подготовка к ЕГЭ 

Выпускник научится: 

 свободно оперировать понятиями:  орфоэпия, фонетика, звуки и буквы, фонетический анализ слова, лексика и фразеология, синонимы, 

антонимы, омонимы, фразеологические обороты, морфемика, словообразование, грамматика, морфология, синтаксис, пунктограмма, речь, 

языковые нормы, информационная обработка текстов различных стилей и жанров;  

 решать разные виды  тестовых заданий различного уровня сложности приподготовке к ЕГЭ по русскому языку; 

 осуществлять различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковых норм; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации; 

 владеть основными приемами информационной переработки письменного текста; 

 Базовый Профильный 3.2 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка 

Базовый Профильный 3.3 Применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка Базовый Профильный 3.4 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 создавать письменные высказывания различных типов и жанров в социальнокультурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), деловой сферах общения;  

 редактировать собственный текст; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи при изучении других предметов; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации; 

 владеть основными приемами информационной переработки письменного текста на других учебных предметах и в повседневной жизни. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями:  орфоэпия, фонетика, звуки и буквы, фонетический анализ слова, лексика и фразеология, синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологические обороты, морфемика, словообразование, грамматика, морфология, синтаксис, пунктограмма, речь, языковые 

нормы, информационная обработка текстов различных стилей и жанров;  

 решать разные виды  тестовых заданий различного уровня сложности приподготовке к ЕГЭ по русскому языку; 

 осуществлять различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов; 

 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; 
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 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 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 для совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме при изучении других 

учебных предметов; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст в повседневной жизни; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его результаты в практической 

речевой деятельности  при изучении других предметов и в повседневной жизни; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка при 

изучении других учебных предметов; 

 определять пути для совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи в повседневной жизни. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

           11 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

 

1.  Принципы русского правописания (17 часов) 

Фонетический принцип графики.  

Морфемный, морфологический и традиционный (исторический) принципы орфографии.  

Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации.  

Знаки препинания и интонация. Авторские знаки.  

Творческий проект  «В творческой лаборатории писателя. А. С. Пушкин как основоположник современного русского литературного языка». 
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2. Повторение изученного (60 часов) 

Систематизация знаний по русскому языку. 

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в построении текстов разных стилей и 

жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер орфографических и пунктуационных правил как 

средство преодоления дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи.  

Обобщающее повторение».  

 

3. Тренинг. Подготовка к ЕГЭ (25 часов) 

 

  

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

 

11 класс 

Русский язык 

( 3 часа в неделю, всего 102 часа) 

УМК под ред. В.В.Бабайцевой «Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы» (углублѐнный уровень) 

  

№ 

у

рока 

Тема К

оличест

во 

часов 

п

лан 

ф

акт 

 1.Принципы русского правописания  

 

1

7 
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 Источники расширения словарного состава современного русского языка    

1 Русский язык – один из богатейших языков мира 1   

2 Источники расширения словарного состава современного русского языка. Словообразование 1   

3 Появление у слов новых лексических значений. Лексика пассивного словарного фонда. 

Комплексный анализ текста 

1   

4 Использование историзмов и архаизмов. 1   

5 Стартовая  диагностическая работа в форме диктанта с тестовым заданием 1   

6 Анализ стартовой диагностической работы. Термины науки 1   

7 Периферийная лексика. Просторечия. Диалектизмы. ЛАТ 1   

8 Профессионализмы. Жаргонизмы 1   

9 Повторение синтаксиса и пунктуации. Словосочетание 1   

1

0 

Простое предложение. Смысловой центр предложения 1   

1

1 

Заимствования 1   

1

2 

Тестовая работа по теме "Лексика" 1   

1

3 

Принципы пунктуации. Авторские знаки. ПАТ (Пунктуационный анализ текста) 1   

1

4 

Повторение синтаксиса и пунктуации. Члены предложения 1   

1 Односоставные предложения. Полные и неполные предложения 1   
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5 

1

6-17 

Творческий  проект «В творческой лаборатории писателя. А. С. Пушкин как основоположник 

современного русского литературного языка». 

2   

     

 2. Повторение изученного  6

0 

  

1

8 

Фонетический анализ слова. Орфоэпическая норма  

1 

  

1

9 

Морфемный и словообразовательный анализ слова 1   

2

0 

Текст. Проблематика текста. Авторская позиция в тексте 1   

2

1 

Контрольный диктант №1 с тестовым заданием по теме  «Принципы русского правописания» 1   

2

2 

Обучающее сочинение-рецензия 1   

2

3 

Анализ контрольного диктанта 1   

2

4 

Осложненное предложение 1   

2

5 

Предложения с однородными членами 1   
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2

6 

Обособленные и необособленные согласованные определения 1   

2

7 

Обособленные и необособленные несогласованные определения 1   

2

8-29 

Контрольное сочинение №1 по типу ЕГЭ (Задание №27) 2   

3

0 

Анализ КС  в форме редактирования 1   

3

1 

Обособленные обстоятельства 1   

3

2 

Предложения с вводными и вставными конструкциями.  Обращение 1   

3

3 

Проверочная тестовая работа по материалам КИМ ЕГЭ 1   

3

4 

Исследование. Лексический, этимологический анализ слова 1   

3

5 

Фразеологический анализ слова 1   

3

6 

Морфологический анализ слова 1   

3

7 

Контрольный диктант №2 с тестовым заданием по теме  «Синтаксис и пунктуация» 1   
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3

8 

Анализ К/Д. Знаки препинания в сложносочиненном предложении 1   

3

9 

Знаки препинания в СП, СПП с несколькими придаточными 1   

4

0 

Бессоюзное сложное предложение 1   

4

1 

Предложения с чужой речью. Знаки препинания при цитатах 1   

4

2 

Проверочная тестовая работа по материалам КИМ ЕГЭ 1   

4

3 

Текст. Читательская оценка текста 1   

4

4 

Текст. Способы аргументации  читательской позиции. 1   

4

5 

Тренировочная работа по образцу задания №27 ЕГЭ 1   

4

6 

Контрольное сочинение №2 с творческим заданием по типу ЕГЭ (№27) 1   

4

7 

Анализ КС  в форме редактирования 1   

4

8 

Информационная обработка текста. Сжатие текста. 1   
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4

9 

Обучающая работа. Комментарий к тексту 1   

5

0 

Анализ и редактирование текстов работ 1   

5

1 

Проверочная работа. Комментарий к тексту 1   

5

2 

Анализ и редактирование текстов работ 1   

5

3-54 

Контрольный диктант  № 3 с заданием по теме  «Знаки препинания в сложном предложении» 2   

5

5 

Анализ К/Д. 1   

5

6 

Тренировочные творческие работы по образцу задания №27 ЕГЭ 1   

 Обобщающее повторение орфографии    

5

7 

Обобщающее повторение орфографии. Правописание корней 1   

5

8 

Правописание приставок 1   

5

9 

Правописание Ъ и Ь 1   

6 Правописание суффиксов прилагательных и причастий 1   
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0 

6

1 

Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий 1   

6

2-63 

Контрольный диктант  № 4 с заданием по теме  «Обобщающее повторение» 2   

6

4 

Анализ К/Д . Правописание суффиксов глаголов и наречий 1   

6

5 

Правописание окончаний разных частей речи 1   

6

6 

Правописание гласных после шипящих и ц 1   

6

7-68 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов 2   

6

9 

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 1   

7

0 

Практическая работа по орфографии и ее анализ 1   

7

1 

Тематическая тестовая работа в формате ЕГЭ. Задания №1-14 1   

7

2 

Тематическая тестовая работа в формате ЕГЭ. Задания №15-26 1   

7 Тематическая тестовая работа в формате ЕГЭ. Задание №27 1   
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3 

7

4-75 

Анализ тестовой работы 2   

7

6-77 

Информационный проект «Своя игра» –  интерактивная интеллектуальная игра по теме 

«Обобщающее повторение».  

2   

 3. Тренинг. Подготовка к ЕГЭ 2

5 

  

7

8 

Задания № 1-3.  Работа с текстом 1   

7

9 

Задание №4. Орфоэпические нормы 1   

8

0 

Задание №5. Лексические ошибки 1   

8

1 

Задание №6. Редактирование предложений 1   

8

2 

Задание №7. Формообразование 1   

8

3 

Задание №8. Выявление и редактирование грамматических ошибок 1   

8

4 

Задания №9-12. Орфографические нормы 1   

8 Задание №13. НЕ и НИ с различными частями речи 1   
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5 

8

6 

Задания №14, 15. Тематический тренинг 1   

8

7 

Тестовая работа с последующим анализом и  редактированием 1   

8

8 

Задания №16-20. Синтаксические нормы 1   

8

9 

Тестовая работа с последующим анализом и  редактированием 1   

9

0 

Тестовая работа с последующим анализом и  редактированием 1   

9

1 

Задание №21. Текст. Развитие пунктуационной зоркости. 1   

9

2-93 

Задания №22-26. КАТ (Комплексный анализ текста) 2   

9

4 

Задание №26. Работа с фрагментом рецензии 1   

9

5 

Задание №27. Сочинение по предложенному тексту 1   

9

6 

Итоговая тестовая работа в формате ЕГЭ-2024 1   

9 Итоговая тестовая работа в формате ЕГЭ-2024 1   
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7 

9

8 

Итоговая тестовая работа в формате ЕГЭ-2024 1   

9

9 

Анализ работы 1   

1

00 

Анализ работы в форме редактирования 1   

1

01-102 

повторение 2   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 11 КЛАССЕ. 

Планируемы результаты 

 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. 

В рабочей программе указывается распределение учебных часов, отводимых на изучение крупных разделов курса.  

Программа адресована учащимся 10-11 классов, изучающих литературу на профильном уровне. 

Программа структурирована следующим образом: 

 Литература первой половины XX века.  

 Литература второй половины XX века. 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с русской литературой. 

Общая характеристика учебного предмета 

            Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об 
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историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи. При этом важное значение имеют знания по истории и теории литературы, способствующие углублению 

восприятия и оценки прочитанного, развитию аналитической культуры учащихся. 

             Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в глубоком знакомстве с русской классикой, а также на школьников 

с выраженными гуманитарными способностями, планирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах. В процессе изучения 

литературы учителю необходимо учитывать историко-литературный контекст, в рамках которого рассматривается произведение; усиливать 

межпредметные связи курса, предполагающие содружество искусств, формирование у школьника культуры литературных ассоциаций, умения 

обобщать и сопоставлять различные литературные явления и факты, рассматривать произведения русской литературы во взаимосвязи с зарубежной 

классикой. Изучение литературы на профильном уровне предполагает не столько расширение круга писательских имен и произведений, сколько 

освоение на ином, углубленном, уровне литературного материала, традиционно изучаемого в курсе 10–11  класса. Пятичасовой курс литературы 

призван помочь учащемуся овладеть основами исследовательской деятельности в рамках предмета "Литература", обеспечить преемственность 

ступеней образования (школа – вуз гуманитарного профиля), т. е. подготовить к успешной профессиональной деятельности в гуманитарной 

области. 

 

Рабочая программа для  11 класса (профильный уровень) составлена на  основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования, примерной программы среднего общего образования по литературе и программы под редакцией Коровиной В. Я. с учетом 

учебника  под редакцией  Журавлѐва В.П. «Русская литература ХХ  века. 11 класс». 

Изменения, внесенные в программу: внеклассное чтение в разделе "Литература народов России" заменено на произведения мордовских писателей 

(уроженцев Большеберезниковского района), в раздел "Литература конца 20 - начала 21 века" добавлено 5 часов на изучение современных 

писателей за счет уроков-консультаций. 

    Общий объѐм часов на изучение дисциплины. 

Рабочая программа предназначена для изучения литературы на профильном уровне. В связи с тем, что учебный план школы предусматривает 

проведение уроков литературы в количестве 5 часов в неделю,  данная рабочая программа рассчитана на 170 часов в год. 

      Место учебного предмета  в учебном плане. 

Школьный учебный план в инвариантной части отводит 170 часов для обязательного изучения учебного предмета  «Литература» на этапе среднего 

(полного) общего образования (ХI класс) – профильный  уровень. 

     

Результаты освоения курса. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся научится 
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понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.  

Межпредметные связи. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде 

всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том 

числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка  и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (Музыкой и изобразительным искусством): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 
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Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 

формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

 

Тематическое планирование  

 литература 170ч 

№

 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Максималь

ная 

нагрузка 

учащегося, 

ч. 

Из них 

Теоретичес

кое 

обучение, 

ч. 

Лабора

торные и 

практические 

работы, ч. 

(р.р) 

Контроль

ная работа, ч. 

(тесты)  

Вн

еклассное 

чтение, 

ч 

Самостоятельная работа, 

ч.  

 

1

. 

Введение. Литература 

начала ХХ века. Развитие 

традиций русской классической 

литературы. 

2 1 1 - - - 

2

. 

Писатели-реалисты 20 

века. 

25 7 12 - 2 4 

3

. 

Серебряный век русской 

поэзии. 

19 6 8  - 5 

4

. 
Новокрестьянская поэзия. 

10 2 6  2 - 

5

. 

Литература 20-х годов 20 

века. 

16 6 4 - 2 4 
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6

. 

Литература 30-х годов 20 

века. 

39 9 18 1 6 5 

7

. 

Литература периода 

Великой Отечественной войны 

(обзор). 

5 1 1 - 2 1 

8

. 

Литература 50-90-х годов 

 20 века 

35 4 24 - 7 - 

9

. 

Литература конца 20 – 

начала 21 века. 

10 4 4 2 - - 

1

0. 

Из зарубежной 

литературы. 

7 1 1 - 5 - 

1

1. 
Повторение.  

2 2     

  Итого 170 43 79 3 26 19 

 

Содержание учебного курса 

Одиннадцатый  класс 

  

Введение (2 ч) 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в 

судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; 

литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло 
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разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 

начала XX века. Человек и эпоха - основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 

направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века (25 ч.) 

            Требования к знаниям, умениям учащихся по данной теме: 

Знать: 

- биографические сведения об изученных писателях; 

- содержание произведений 

Наизусть: 

И. А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

Уметь: 

- уметь анализировать стихотворение; 

- писать домашнее сочинение  по теме: « Вечные проблемы в произведениях И. Бунина и Куприна» 

 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.)  

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».  

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и 

лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 
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Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», «Солнечный удар».  Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в рассказах 

писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Своеобразие художественной манеры писателя. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 

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

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Любовь как высшая ценность мира в 

рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое 

звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и 

реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 



 
 

207 

Серебряный век русской поэзии(19 ч.) 

Требования к знаниям, умениям учащихся   по данной теме: 

Знать: 

- логику развития историко – литературного процесса в 20 веке; 

- литературные направления: символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм; 

- биографические сведения об изученных писателях; 

- содержание изученных произведений; отчѐтливо представлять себе роль и место изученного в литературном процессе, а также его судьбу в 

читательской практике. 

Наизусть: 

В. Я. Б р ю с о в. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

Н.С.Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

А. А. Блок. Незнакомка. Россия. Отрывок из поэмы «Двенадцать» 

В. В. Маяковский. А вы могли бы?.  Послушайте!. 

С.А.Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не плачу...». 

Уметь: 

- анализировать лирические произведения; 

- свободно использовать понятия теории литературы; 

- давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению; 

-использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую литературу; 

- писать сочинение по творчеству поэта Серебряного века; 

-выразительно читать изученные произведения; 

- выявлять особенности поэтического стиля и авторскую позицию; 
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Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. Музыкальность стиха. Стихотворения «Я мечтою 

ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришѐл, чтоб видеть солнце…» Поэзия как выразительница «говора стихий». Интерес 

к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»)  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», «Родине». Тема родины. Боль и тревога за судьбу России. 

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

Акмеизм 

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

Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

(или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 
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Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. 

Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), 

«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителям. 

 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны». Поиски новых 

поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

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

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление 

представлений). 

 

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

Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы 

ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и 

символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь 

России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира 

поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои 
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поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении (развитие представлений).  

Новокрестьянская поэзия. (10 ч.) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

 

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

Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст», «Я 

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

Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы 

и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и 

Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое 

восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого 

бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы 



 
 

211 

(углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного 

произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века (16 ч.) 

Требования  к знаниям и умениям учащихся по данной теме: 

Знать: 

- содержание изученных литературных произведений, их художественное своеобразие; 

- основные факты жизни и творчества Фадеева, Б. Пастернака,  М.А.Булгакова,  

А.П. Платонова, А.А. Ахматовой, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, М.А. Шолохова; 

- теоретико-литературные понятия  

Наизусть: 

 М. И. Ц в е т а е в а. «Моим стихам, написанным так рано...». Стихи к Блоку («Имя твое - птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан 

из глины...». 

О. Э. Мандельштам. «Notre Dаmе». «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...». 

А. А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати...». «Мне голос был. Он звал утешно...». Родная земля. 

Б. Л. П а с т е р н а к. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии. «Во всем мне хочется дойти до самой сути...». 

  Уметь: 

- анализировать и интерпретировать изученные произведения и отдельные эпизоды; 

- соотносить изученные произведения с общественной и культурной жизнью страны; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; 

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы на примере изученных произведений; 

- выявлять авторскую позицию; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
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- писать сочинения по творчеству М.А.Булгакова и М.А.Шолохова. 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. 

Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм 

восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» 

Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Дюжина ножей в спину революции; Тэффи «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

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

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

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой».  

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема 

поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
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Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о 

рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (39 ч.) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии 

поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. пастернака, О. Мандельштама и др.  

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. 

Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы  

А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов. 

А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

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

Роман  «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и 

фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. 

Гоголь). 

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

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

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская 
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многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-

Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...» «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он 

звал утешно...», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет».  

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в 

поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции 

поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие 

представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез...», «Silentiuт», «Мы живем, под собою не чуя страны...».  

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического 

переживания в стихотворениях поэта Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая 

символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX - начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие  представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 
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Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто 

создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического голоса 

Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, 

вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в 

русской поэзии XX века. 

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

герой (углубление понятия) 

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

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои 

эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. 

Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция 

пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. 

Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в 

романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). 

Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны (5 ч.) 

(Обзор) 

Требования  к знаниям и умениям учащихся по данной теме: 
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Знать: 

- влияние Великой Отечественной войны и «оттепели» 60-х годов на развитие литературы; 

- новые направления в русской литературе второй половины XX века и наиболее яркие их представители: «лагерная» тема (В.Шаламов, 

А.Солженицын), «деревенская» проза (В.Распутин), тема исторической памяти (А.Твардовский), человек на войне (В.Быков), «бардовская» поэзия 

(Б.Окуджава); 

 - своеобразие поэтического мира Н.Рубцова, И.Бродского, Б.Окуджавы; 

- новаторство драматургии А.Вампилова; 

- основные тенденции современного литературного процесса; 

- теоретико-литературные понятия: традиции и новаторство, драматургия, «бардовская» поэзия, постмодернизм; 

- содержание изученных произведений. 

Уметь: 

- соотносить изученные произведения с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы в связи с изученными 

произведениями; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- анализировать и интерпретировать изученные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- формулировать свое отношение к прочитанному; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения по творчеству писателей второй половины XX века. 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр 

(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, 

«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких 
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патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 

народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации 

войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон» 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50-90-х годов (35 ч.) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. 

Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). 

Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. 

Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. 

Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные особенности 

их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в 

повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, В. Шукшина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. 

Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, 

Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 
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Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к 

личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина».  

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе 

страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной 

интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия 

как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

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

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…»  

 Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до 

самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-

переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал Образы-символы и сквозные мотивы в романе Образ 

главного героя - Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака, 
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Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

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

понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, 

не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ 

повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). Традиции и 

новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

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

Основные темы и мотивы лирики Рубцова - Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные 

ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы 

и судьбы народа. Традиции Тютчева Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба».  

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок».  

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня...»). 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, 

философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 
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непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической 

поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», 

«Когда мне невмочь пересилить беду...». Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат 

как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве 

современных поэтов-бардов.  

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого 

бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность 

названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть как жанр повествовательной литературы 

(углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие 

ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Литература конца XX - начала XXI века (10 ч.) 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. 

Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, 

Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы (7 ч.) 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца».  
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«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство 

писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на 

рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, 

Шекспира, Дж. Донна и др.). 

 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!» 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя - старика Сантьяго. Единение человека и 

природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища. (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного 

поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: 

солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, 

психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Повторение. ( 2 ч.) 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УРОКОВ  ЛИТЕРАТУРЫ  В 11  КЛАССЕ  

 

№ Наименование разделов и тем Вид 

занятия 

К

ол-во 

часов 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Дата проведения  

пла

нируемая 

фак

тическая 

1

. 

Введение.   
2 

   

1

.1-1.2 

Литература начала ХХ века. Развитие традиций 

русской классической литературы. 

Лекция. 
2 

Составить 

конспект лекции. 

  

2

. 

Писатели-реалисты начала XX века.  2

5 

   

2

.1 

Иван Алексеевич Бунин. 

Жизнь и творчество. Лирика И.А.Бунина, ее 

философичность, лаконизм и изысканность. 

«Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». 

 

Лекция. 

Практи

кум. 

1 

Составить 

конспект лекции. 

  

2

.2-2.3 

Р.р. «Господин из Сан-Франциско». Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям. Поэтика рассказа. 

Уроки 

развития 

речи. 

2 

Составить 

развѐрнутую 

характеристику героя. 

  

2

.4-2.5 

Тема любви в рассказах Бунина. «Чистый 

понедельник», "Легкое дыхание". Своеобразие 

лирического повествования. 

Беседа. 

2 

Анализ эпизода в 

тексте 

  

2 Р.р. Проблематика и поэтика рассказов И.А. Урок 1 Анализ текста   
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.6 Бунина. Психологизм и особенности «внешней 

изобразительности» бунинской прозы."Сны Чанга". 

развития 

речи. 

произведения. 

2

.7-2.8 

Александр Иванович Куприн. 

Жизнь и творчество. Проблема самопознания 

личности в повести «Поединок». Автобиографический и 

гуманистический характер повести. 

Лекция

. 

Беседа 
2 

Составить 

цитатный план. 

  

2

.9-

2.10 

Р.р. Трагизм любовной темы в повести "Олеся". 

Своеобразие изображения природы и духовного мира 

человека. 

Уроки 

развития 

речи. 

2 

   

2

.11-

2.12 

Р.р. Проблематика и поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет». Р.р. Домашнее  сочинение по 

творчеству И.А. Бунина и А.И. Куприна. 

Уроки 

развития 

речи. 
2 

Домашнее 

чтение. 

Творческое 

задание. 

  

2

.13-

2.14 

Вн.чт.  Л.Н. Андреев. Жизнь и творчество. «Иуда 

Искариот». Нравственные проблемы рассказа. 

Уроки 

внеклассного 

чтения. 

2 

Домашнее чтение   

2

.15-

2.16 

Максим Горький. Жизнь и творчество. Ранние 

романтические рассказы. "Челкаш". 

Лекция

. 2 

Составление 

тезисов 

  

2

.17-

2.18 

Максим Горький. "Старуха Изергиль". 

Проблематика и особенности рассказа. 

Практи

кум. 2 

Составление 

характеристики героя. 
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2

.19 

Р.р. "На дне" как социально-философская драма. 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба 

пьесы. 

Уроки 

развития 

речи. 

1 

Анализ эпизода 

пьесы. 

  

2

.20-

2.21 

Р.р. Три правды в пьесе "На дне". Ее социальная 

и нравственно-философская проблематика. Смысл 

названия пьесы. 

Уроки 

развития 

речи. 

2 

   

2

.22-

2.23 

Жанр литературного портрета в творчестве М. 

Горького. 

Публицистические произведения писателя. 

Практи

кум. 2 

Индивидуальные 

задания. 

  

2

.24 

2

.25 

Р.р. Классное сочинение по творчеству М. 

Горького. 

Уроки 

развития 

речи. 
2 

Творческое 

задание. 

  

3 Серебряный век русской поэзии. 

 

 1

9 

   

3

.1 

Русский символизм и его истоки. Лекция

. 
1 

   

3

.2 

3

.3 

Р.р. В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как 

основоположник символизма. Проблематика и стиль 

произведений В.Я.Брюсова "Творчество", "Юному 

поэту", "Старый викинг" и др. 

Уроки 

развития 

речи. 
2 

Индивидуальные 

сообщения. 
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3

.4-3.5 

Р.р. К.Д.Бальмонт. Проблематика и поэтика 

сборников "Будем как солнце", "Только любовь. 

Семицветик". Тема России в эмигрантской лирике К. 

Бальмонта. 

Уроки 

развития 

речи. 
2 

Составление 

тезисов 

  

3

.6-3.7 

Андрей Белый (Б. Бугаев). Слово о поэте. 

Художественный мир сборников "Золото в лазури", 

"Пепел", "Урна". Проблемы и художественное 

своеобразие романа "Петербург". 

Лекция

. Практикум 
2 

Работа с 

учебником. 

  

3

.8 

Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. 

Лекция

. 
1 

Конспект.   

3

.9-

3.10 

Н.С.Гумилев.  

Слово о поэте. Проблематика и поэтика лирики 

Н.С.Гумилева. 

Лекция

. Практикум. 2 

Анализ 

лирического 

произведения. 

  

3

.11 

Футуризм как литературное направление. Русские 

футуристы. 

Лекция

. 

Беседа. 

1 

Конспект.   

3

.12 

Р.р. Поиски новых поэтических форм в лирике И. 

Северянина (И.В. Лотарѐв). Художественный мир его 

сборников. 

Р.р. Домашнее сочинение по поэзии 

Серебряного века. 

Урок 

развития 

речи. 1 

Творческое 

задание. 
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3

.13-

3.14 

Александр Александрович Блок. 

Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и 

образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме».  

 

Беседа. 

Лекция

. 

2 

Индивидуальные 

сообщения. 

  

3

.15-

3.16 

Р.р. Тема страшного мира в лирике А.А.Блока. 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Фабрика». Идеал и действительность в 

художественном мире Блока. "На железной дороге", "О 

подвигах, о доблести, о славе...", "Когда вы стоите на 

моѐм пути". Ритмы лирики Блока. 

Уроки 

развития 

речи. 
 

Анализ 

лирических 

произведений. 

  

3

.17 

Р.р. Тема Родины в лирике А.Блока. «Россия», 

«Река раскинулась…»,  «По железной дороге». 

Урок 

развития 

речи. 

1 

Анализ 

лирического 

произведения. 

  

3

.18-

3.19 

Поэма «Двенадцать» и сложность ее 

художественного мира.   

Беседа. 

2 

Составить 

цитатный план. 

  

4

. 

Новокрестьянская лирика. 

 

 1

0 

   

4

.1-4.2 

Вн.чт. Художественные и идейно-нравственные 

аспекты новокрестьянской поэзии. Н.А.Клюев. Жизнь  и 

творчество. "Рождество избы", "Вы обещали нам сады", 

"Я посвященный от народа...". Духовные и поэтические 

Урок 

внеклассного 

чтения. 
2 

Домашнее чтение   
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истоки новокрестьянской поэзии. 

4

.3-4.4 

Сергей Александрович Есенин. 

Жизнь и творчество. Ранняя лирика. «Гой ты, 

Русь моя родная!..», «Письмо матери». 

Лекция

. Беседа. 2 

Индивидуальные 

сообщения. 

  

4

.5 

Р.р. Тема России в лирике С.А.Есенина. «Я 

покинул родимый дом…», «Русь Советская», «Спит 

ковыль.  

Равнина дорогая…», «Возвращение на родину». 

Урок 

развит

ия речи. 
1 

Анализ 

лирического 

произведения. 

  

4

.6-4.7 

Р.р. Любовная тема в лирике С.А.Есенина. 

Художественный мир сборника "Персидские мотивы". 

«Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Собаке 

Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…». 

Уроки 

развития 

речи. 
2 

Анализ 

лирического 

произведения. 

  

4

.8 

Р.р. Тема быстротечности человеческого бытия в 

лирике С.А.Есенина. Трагизм восприятия гибели 

русской деревни. «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Сорокоуст». 

Урок 

развит

ия речи. 
1 

   

4

.9-

4.10 

Р.р. Анна Снегина: лирическое и эпическое в 

поэме. Своеобразие композиции и системы образов. 

Уроки 

развития 

речи. 

2 

Составление 

тезисов 

  

5 Литература 20-х годов XX века.  1

6 

   

5 Литературный процесс 20-х годов. Тема Лекция 1 Составление   
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.1 революции и Гражданской войны в прозе и поэзии 20-х 

годов. 

. 

Презен

тация. 

конспекта 

5

.2 

Трагическое осмысление темы России и 

Революции в поэзии Д .Мережковского, З. Гиппиус, В. 

Ходасевича. 

Беседа. 

Практикум 1 

Защита 

рефератов. 

  

5

.3 

В. Хлебников. Новаторство поэтического языка. Практи

кум. 
1 

Защита 

рефератов. 

  

5

.4-5.5 

Тема революции и Гражданской войны в 

творчестве А. Серафимовича, И Бабеля, Вс.Иванова, А. 

Весѐлого, А. Фадеева. Трагизм восприятия революции в 

творчестве А. Ремизова и И. Шмелѐва. Поиски нового 

героя в прозе Д. Фурманова. 

Беседа. 

Практикум 

2 

Защита 

рефератов. 

  

5

.6 

Русская эмигрантская сатира, еѐ направленность в 

творчестве А. Аверченко и Теффи. 

Лекция

. Беседа. 
1 

   

5

.7-5.8 

Владимир Владимирович Маяковский. 

Жизнь и творчество. Художественные мир 

ранней лирики поэта.  «А вы  могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно». Пафос 

революционного переустройства мира. Сатирический 

пафос лирики. «Прозаседавшиеся», "Нате!" 

Лекция

. Беседа. 

2 

Составить 

цитатный план. 
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5

.9-

5.10 

Р.р. "Облако в штанах": проблематика и поэтика. Уроки 

развития 

речи. 

2 

Ответы на 

вопросы 

  

5

.11 

Р.р. Своеобразие любовной лирики 

В.В.Маяковского. «Лиличка!», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». 

Урок 

развития 

речи. 
1 

Анализ 

лирического 

произведения. 

  

5

.12 

Р.р. Тема поэта и поэзии. «Юбилейное», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину». 

Р.р. Домашнее сочинение по лирике А.А.Блока. 

С.А.Есенина, В.В.Маяковского. 

Уроки 

развития 

речи. 1 

Творческая 

работа. 

  

5

.13-

5.14 

И.О. Бабель. "Конармия". Психология человека в 

эпоху революции и Гражданской войны. Своеобразие 

формы повествования в рассказах. 

Лекция

. Беседа. 2 

Ответы на 

вопросы 

  

5

.15-

5.16 

Вн.чт. Е. Замятин. "Мы" как роман - антиутопия. Уроки 

внеклассного 

чтения. 

2 

Домашнее чтение   

6 Литература 30-х годов XX века.  3

9 

   

6

.1 

Литература 30-х годов. Обзор. Сложность 

творческих судеб в 30-е годы. 

Лекция

. 
1 

Составить 

конспект лекции 
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6

.2 

Мысли и настроения лирики Б. Корнилова, П. 

Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Б. Ручьѐва, 

М. Светлова, И. Сельвинского. 

Семин

ар  1 

Индивидуальные 

сообщения 

  

6

.3 

Тема русской истории в литературе 30-х годов. 

Ю. Тынянов. "Смерть Вазир-Мухтара". Поэмы Д. 

Кедрина. 

Лекция

. Практикум. 1 

Составление 

характеристики героя. 

  

6

.4-6.5 

Р.р. А.Н. Толстой. "Пѐтр Первый": проблематика 

и своеобразие романа. Тема преобразования России. 

Уроки 

развития 

речи. 

2 

   

6

.6-6.7 

Вн.чт. Литература "потерянного" поколения, как 

явление культуры 20 века. Э. Ремарк, Б.Брехт. 

Уроки 

внеклассного 

чтения. 

2 

Домашнее чтение   

6

.8-6.9 

Зачѐтная работа за первое полугодие. Уроки 

контроля. 
2 

Самостоятельная 

работа 

  

6

.10-

6.11 

Михаил Афанасьевич Булгаков. 

Жизнь и творчество. М.А.Булгаков и театр. 

Судьба людей в революции в романе "Дни Турбиных". 

Лекция

. Беседа.  

Презен

тация. 

2 

Составить 

конспект лекции 

  

6

.12-

6.13 

Р.р. История создания, проблемы и герои  романа 

«Мастер и Маргарита».  

Уроки 

развития 

речи. 

2 

Анализ эпизода, 

характеристика главных 

героев. 

  



 
 

231 

6

.14-

6.15 

Р.р. Жанр и композиция романа. Анализ эпизода 

из романа (по выбору). 

Р.р. Домашнее сочинение. 

Уроки 

развития 

речи. 

2 

Творческое 

задание. 

  

6

.16-

6.17 

Вн.чт. Андрей Платонович Платонов. 

Жизнь и творчество. Повесть А.П.Платонова 

«Котлован» (обзор) 

Уроки 

внеклассного 

чтения. 

2 

Домашнее чтение   

6

.18 

Анна Андреевна Ахматова. 

Жизнь и творчество. Художественное 

своеобразие и поэтическое мастерство любовной 

лирики. «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…». 

Лекция

. 

Практи

кум. 

1 

Составить 

конспект лекции 

  

6

.19-

6.20 

Р.р. Судьба России и судьба поэта в лирике 

А.А.Ахматовой. «Мне ни к чему одические рати…», 

«Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», 

«Приморский сонет» . 

Уроки 

развития 

речи. 
2 

Индивидуальное 

задание.  

  

6

.21-

6.22 

Р.р. Поэма «Реквием». Единство трагедии народа 

и поэта. Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Уроки 

развития 

речи. 

2 

Составить 

характеристику героя, 

анализ эпизода. 

  

6

.23-

6.24 

Осип Эмильевич Мандельштам. 

Жизнь и творчество. Трагический конфликт поэта 

и эпохи. «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

Лекция

. Практикум. 
2 

Защита 

презентаций. 
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«Я вернулся в мой город, знакомый до слез..». 

6

.25-

6.26 

Р.р. Марина Ивановна Цветаева. 

Жизнь и творчество. Тема творчества, поэта и 

поэзии в лирике М.Цветаевой. «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Стихи Блоку», «Кто создан 

из камня, кто создан из глины…», «Стихи к Пушкину».  

Тема Родины. «Тоска по Родине! Давно…», 

«Стихи о Москве». Своеобразие поэтического стиля. 

Р.р. Домашнее  сочинение по лирике 

А.А.Ахматовой, М.И.Цветаевой или О.Э.Мандельштама. 

Уроки 

развития 

речи. 

2 

Индивидуальные 

задания 

  

6

.27-

6.28 

Р.р. Н. Заболоцкий. Слово о поэте. Судьба и 

творчество. Н. Заболоцкий и оберуэты. "Движение", 

"Вечерний бар". Человек и природа в натурфилософской 

лирике поэта "Метаморфозы", "Ночной сад". 

Философский характер поздней лирики. "Некрасивая 

девочка" и другие стихотворения. 

Домашнее сочинение по лирике А. Ахматовой, 

М. Цветаевой или Заболоцкого. 

Уроки 

развития 

речи. 

2 

Творческое 

задание 

  

6

.29-

6.30 

Вн.чт. В.В. Набоков. Слово о писателе. 

Проблематика и поэтика романа "Машенька". 

Уроки 

внеклассного 

чтения 

2 

Домашнее чтение   

6 Михаил Александрович Шолохов. Лекция 2    
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.31-

6.32 

Судьба и творчество.  «Донские рассказы». . 

6

.33-

6.34 

«Тихий Дон». Картины Гражданской войны, 

проблемы и герои романа.  

Беседа. 

2 

Индивидуальные 

сообщения. 

  

6

.35 

Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в 

романе «Тихий Дон». 

Беседа. 
1 

Индивидуальные 

сообщения. 

  

6

.36 

Р.р. Женские судьбы в романе "Тихий Дон". Уроки 

развития 

речи. 

1 

Анализ эпизода. 

Мини-сочинение. 

  

6

.37 

Р.р. Особенности жанра и художественной 

формы  романа «Тихий Дон». 

Уроки 

развития 

речи. 

1 

Творческое 

задание. 

  

6

.38-

6.39 

Р.р. Классное  сочинение по роману М.А. 

Шолохова «Тихий Дон 

Уроки 

развития 

речи. 

2 

Творческое 

задание 

  

7 Литература периода Великой Отечественной 

войны. 

 

 

5 

   

7

.1 

Литература периода Великой Отечественной 

войны. Военная лирика А. Тихонова, И. Исаковского, А. 

Сурикова, К Симонова, А. Ахматовой, О. Берггольц, А. 

Лекция

.  

Беседа. 

1 

Сообщения 

учащихся. 
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Фатьянова. 

7

.2 

Вн. чт. Лирико-эпическая поэзия о Великой 

Отечественной войне. "Зоя" М. Алигер, "Февральский 

дневник" О. Берггольц, "Пулковский меридиан" В. 

Инбер, "Сын" П. Антакольского. 

Уроки 

внеклассного 

чтения 
1 

Домашнее чтение   

7

.3 

Жестокие реалии и романтические восприятия 

мира в военной прозе и публицистике А. Толстого, 

Шолохова, К. Паустовского, Б. Горбатова, А. Платонова, 

В. Гроссмана. 

Лекция

.  

Беседа. 
1 

Индивидуальные 

задания 

  

7

.4 

Р.р. Нравственные конфликты и трагические 

ситуации в военной драматургии К. Симонова "Парень 

из нашего города", Л. Леонова "Нашествие". 

Урок 

развит

ия речи. 

1 

Анализ эпизодов   

7

.5 

Вн. чт. Реальность и фантастика в пьесе Е. 

Шварца "Дракон". 

Урок 

внекла

ссного чтения 

1 

Домашнее чтение   

8

. 

Литература 50-90 годов 20 века.  3

5 

   

8

.1 

Литература второй половины ХХ века (обзор). 

Тема и проблемы русской прозы. Возвращенные имена 

литературы Русского зарубежья. 

Лекция

. Беседа. 2 

Конспект    

8

.2-8.3 

Новое осмысление военной темы в литературе 50-

90-х годов. Ю.Бондарев, В.Богомолов, Г.Бакланов, 

Семин

ар. 
2 

Защита 

рефератов. 

  



 
 

235 

В.Некрасов, К.Воробьев, В.Быков, Б.Васильев 

(произведения по выбору учителя). 

8

.4 

Поэзия периода "оттепели": Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко. 

Практи

кум  
1 

Составление 

тезисов 

  

8

.5 

Традиции русской классической поэзии в лирике 

В. Соколова, В. Фѐдорова, А. Просолова, Н. Глазкова, Д. 

Самойлова, Л. Мартынова, Я. Смелякова, Е. 

Винокурова, Ю. Друниной, Ю. Левитанского, С. Орлова, 

Н. Старшинова. 

Практи

кум  

1 

Защита 

рефератов 

  

8

.6-8.7 

Р.р. Александр Трифонович Твардовский. 

Жизнь и творчество. Лирика А.Т.Твардовского. 

размышление о настоящем и будущем Родины. 

Осмысление темы войны. «Вся суть в одном-

единственном завете…». «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…». 

Уроки 

развития 

речи. 
2 

Анализ 

лирического 

произведения. 

  

8

.8.-8.9 

Р.р. Борис Леонидович Пастернак. 

Жизнь и творчество. Философский характер 

лирики. Основные темы и мотивы его поэзии. «Февраль. 

Достать чернил и плакать!,,», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь».  

Уроки 

развития 

речи. 
2 

Анализ 

лирического 

произведения. 

  

8 Вн.чт. Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» Уроки 2 Домашнее чтение   



 
 

236 

.10-

8.11 

(обзор). Его проблематика и своеобразие. внеклассного 

чтения. 

8

.12-

8.13 

Р.р. Александр Исаевич Солженицын. 

Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Рассказ «Матрѐнин двор». 

Уроки 

развития речи 
2 

Составить 

конспект лекции. 

  

8

.14-

8.15 

Вн.чт. Варлам Тихонович Шаламов. 

Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика 

«Колымских рассказов» (произведения по выбору 

учителя).  

Урок 

внеклассного 

чтения. 
2 

Домашнее чтение   

8

.16-

8.17 

Р.р. Николай Михайлович Рубцов. 

Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики 

поэта и ее художественное своеобразие. «Видения на 

холме», «Русский огонек», «Я буду скакать по полям 

задремавшей Отчизны…» 

Уроки 

развития речи 

2 

Анализ 

стихотворений 

  

8

.18-

8.19 

Р.р. "Деревенская" проза в современной 

литературе. В.П. Астафьев. Взаимоотношения человека 

и природы в рассказах. «Царь-рыба». 

Уроки 

развития речи 2 

Анализ эпизода   

8

.20 

Вн. чт.  Нравственные проблемы романа 

«Печальный детектив». 

Урок 

внеклассного 

чтения 

1 

Домашнее чтение   

8 Р.р. Валентин Григорьевич Распутин. Уроки 2 Творческая   
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.21-

8.22 

Нравственные проблемы произведений 

«Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни» (по выбору учителя). 

развития речи работа. 

8

.23-

8.24 

Р.р. И.А.Бродский. Проблемно-тематический 

диапазон лирики поэта. «Осенний крик ястреба», «На 

смерть Жукова». «Сонет». 

Уроки 

развития речи 2 

Анализ 

стихотворений 

  

8

.25-

8.26 

Р.р. Авторская песня. Песенное творчество 

А.Галича, Ю.Визбора. В.Высоцкого, Ю.Кима. 

Уроки 

развития речи 2 

Анализ 

произведений 

  

8

.27 

Р.р. Б.Ш.Окуджава. Военные мотивы  в лирике 

поэта. «До свидания, мальчики». Стихи о Москве. «Ты 

течешь, как река. Странное название…». 

Урок 

развития речи 1 

Анализ 

стихотворений 

  

8

.28-

8.29 

Р.р.  «Городская» проза в современной 

литературе. Ю.В.Трифонов. «Вечные» темы и 

нравственные проблемы в повести «Обмен». 

Уроки 

развития речи 2 

Анализ 

стихотворений 

  

8

.30 

Р.р. Темы и проблемы современной драматургии 

А. Володин, А. Арбузов, В. Розов). 

Урок 

развития речи 
1 

Анализ 

стихотворений 

  

8

.32-

8.32 

Р.р. А.В.Вампилов «Утиная охота». 

Проблематика. Конфликт, система образов, композиция 

пьесы. 

Уроки 

развития речи 2 

Анализ пьесы   

8

.33-

Вн. чт. Из литературы народов России. Жизнь и 

творчество мордовских поэтов и писателей (уроженцев 

Уроки 

внеклассного 
2 

Домашнее чтение   
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8.34 Большеберезниковского района). чтения 

8

.35-

8.36 

Р.р. Классное сочинение по творчеству 

В.Распутина, В.Астафьева или А.Солженицына. 

Уроки 

развития речи 2 

Творческое 

задание 

  

9

. 

Литература конца XX - начала XI века.  1

0 

   

9

.1 

Основные направления и тенденции развития 

современной литературы: проза реализма и 

«нереализма», поэзия, литература Русского зарубежья 

последних лет, возвращенная литература. 

Лекция

. 
1 

Составить 

конспект лекции. 

  

9

.2 

В.Орлов. Роман  "Шеврикука, или любовь к 

привидению". Пророческое значение романа. 

Лекция 

. Беседа  
1 

   

9

.3 

В.О. Пилевин. Цивилизация новых русских в 

романе "Generation "П"". 

Лекция 

. Беседа 
1 

   

9

.4-9.6 

Творчество Т. Толстой, Л. Улицкой, Л. 

Петрушевской. Основные проблемы их произведений.  

Семин

ар  
3 

Составление 

тезисов 

  

9

.7-9.8 

Р.р. Русская поэзия конца 20 начала 21 века. 

Традиции и новаторство. Русская тема в поэзии. 

Поздние стихи М. Дудина, Н. Панченко, Б. Окуджава, А. 

Межирова. Поэтический сборник: Иосиф Бродский, 

Юрий Кузнецов, Борис Чичибабин. 

Уроки 

развития 

речи. 2 

Защита 

презентаций. Анализ 

стихотворений. 
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9

.9.-

9.10 

Р.р. Контрольное сочинение по современной 

литературе. 

Уроки 

контроля 2 

Творческое 

задание. 

  

1

0. 

Зарубежная литература.   
7 

   

1

0.1 

1

0.2 

Вн. чт. Джордж Бернард Шоу. «Пигмалион». 

Духовно-нравственные проблемы пьесы. 

Уроки 

внеклассного 

чтения. 
2 

Домашнее чтение   

1

0.3 

Томас Стернз Элиот. «Любовная песнь 

Дж.Альфреда Пруфрока». Многообразие мыслей и 

настроений. Средства создания комического. 

Урок 

внеклассного 

чтения. 

1 

Домашнее чтение   

1

0.4 

Р.р. Г. Лорка. Слово о поэте. Своеобразие 

фольклоризма поэзии Лорки. 

Урок 

развития речи 
1 

Анализ 

стихотворений 

  

1

0.5 

Вн.чт. Эрнест Миллер Хемингуэй. «Прощай, 

оружие». Слово о писателе и его романе. 

Урок 

внеклассного 

чтения. 

1 

Домашнее чтение   

1

0.6 

Э. Хемингуэй "Старик и море". Единение 

человека и природы. 

Практи

кум  
1 

   

1

0.7 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». Трагедия и 

гуманизм повествования. Своеобразие художественного 

стиля писателя. 

Урок 

внеклассного 

чтения. 

1 

Домашнее чтение   
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1

1. 

Повторение.  
2 

   

1

1.1-

11.2 

Обобщающее повторение курса русской 

литературы. Подготовка к ЕГЭ. 

Консул

ьтации 2 

   

 Итого:  1

70 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Содержание практической деятельности. 

Темы сочинений. 

 

1.Творчество И.А.Бунина. 

 Стихотворение  «Последний шмель». (Восприятие, истолкование, оценка.) 

 Тема любви в прозе И.А.Бунина. 

 Проблема человека и цивилизации в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

 Образ России в прозе И.А.Бунина. 

  «Так знать и любить природу, как умеет Бунин,- мало кто умеет» (А.А.Блок) 

 

2.Творчество М.Горького. 

 Что осуждает и что прославляет в человеке Горький-романтик? (По ранней прозе М.Горького.) 

 Жизнь ночлежников до появления Луки. (Анализ начала первого акта пьесы М.Горького «На дне».) 

 Раздумья о человеке в пьесе М.Горького «На дне». 

 Нравственная проблематика пьесы М.Горького «На дне». 

 В чем смысл финала пьесы М.Горького «На дне»? 
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3.Творчество поэтов Серебряного века. 

 Лирический герой в творчестве одного из поэтов Серебряного века. 

 «Высокое ремесло»: обновление поэтической формы в лирике Серебряного века (на материале творчества одного из поэтов). 

 «Тень несозданных созданий»: мир творческого воображения в лирике одного из поэтов Серебряного века. 

 Что мне близко в поэзии…(одного из поэтов Серебряного века). 

 Об одном стихотворении Серебряного века (по выбору учащихся). 

 

       4.Творчество А.А.Блока. 

 Стихотворение А.А.Блока  «Незнакомка». (Восприятие, истолкование, оценка.) 

 Прошлое, настоящее и будущее России в поэзии А.А.Блока. 

 Тема любви в поэзии А.А.Блока. 

 Образ революционной эпохи в поэме А.А.Блока «Двенадцать». 

 Образ Христа и загадка финала поэмы А.А.Блока «Двенадцать». 

 

       5.Творчество В.В.Маяковского и С.А.Есенина. 

 Стихотворение С.А.Есенина  «Отговорила роща золотая…». (Восприятие, истолкование, оценка.) 

 Философские мотивы лирики С.А.Есенина. 

 Тема любви в лирике С.А.Есенина. 

 Мир природы в лирике С.А.Есенина. 

 Образ Родины в лирике С.А.Есенина. 

 Стихотворение В.В.Маяковского  «Послушайте!». (Восприятие, истолкование, оценка.) 

 Лирический герой ранней лирики В.В.Маяковского. 

 Тема любви в лирике В.В.Маяковского. 

 Тема поэта и поэзии в лирике В.В.Маяковского. 

 «Гримасы быта» в сатирической поэзии В.В.Маяковского. 

 

         6.Творчество А.А.Ахматовой. 
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 Стихотворение А.А.Ахматовой  «Сжала руки под темной вуалью…». (Восприятие, истолкование, оценка.) 

 Поэт и родина в лирике А.А.Ахматовой. 

 Трагедия личности, семьи, народа в поэме А.А.Ахматовой «Реквием». 

 Мир женской души в лирике А.А.Ахматовой. 

 «Я.научилась просто, мудро жить…» (Философские мотивы в лирике А.А.Ахматовой.) 

 

      7.Творчество М.А.Булгакова. 

 Судьба художника в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 Образ Понтия Пилата и проблема совести в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 Тема любви в прозе М.А.Булгакова. 

 Анализ 19 главы из второй части романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 Допрос во дворце Ирода Великого. (Анализ эпизода из 2-ой главы первой части романа М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита».) 

 

       8.Творчество М.А.Шолохова. 

 Смысл финала романа М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

 Тема поиска жизненной правды в прозе  М.А.Шолохова. (По роману М.А.Шолохова «Тихий Дон».) 

 Трагедия Гражданской войны в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

 В чем трагизм взаимоотношений Григория Мелехова, Аксиньи и Натальи? (По роману М.А.Шолохова «Тихий Дон».) 

 Кошевой в доме Мелеховых. (Анализ главы 2 восьмой части книги четвертой романа М.А.Шолохова «Тихий Дон».) 

 

         9. Творчество писателей второй половины XX века. 

 Тема памяти в лирике А.Т.Твардовского. 

 Образ русского солдата в поэме А.Т.Твардовского «Василий Теркин». 

 Проблематика одного из произведений А.С.Солженицына. 

 Тема Великой Отечественной войны в современной отечественной прозе. (По произведению одного из писателей.) 

 Проблема нравственного выбора человека. (По одному из произведений современных писателей.) 

 Тема русской деревни в современной отечественной прозе. (На примере 1-2 произведений.) 

 Темы и образы лирики одного из современных отечественных поэтов. 
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 Природа и человек в современной отечественной прозе. (На примере 1-2 произведений.) 

 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 

 

1.Оценка устных ответов. 

     При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

1.знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

2.умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

3.понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

4.знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 

5.умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

6.уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно 

и выразительно читать художественный текст. 

    При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка 5: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

 

Отметка 4: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-
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эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть 

монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

 

Отметка 3: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять 

взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 

данного класса. 

 

Отметка 2: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

2.Оценка сочинений. 

Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 
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Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1.соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2.полнота раскрытия темы; 

3.правильность фактического материала; 

4.последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1.разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2.стилевое единство и выразительность речи; 

3.число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

"5" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

 

"4" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 
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2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 

`3` 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

 

`2` 

1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 
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4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание.  

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение учебного предмета. 

 

 

- оборудование 

1. Компьютер 

2. мультимедийный проектор 

3. Образовательные диски 

Название ресурса: «Уроки литературы  Кирилла и Мефодия. 11  класс». 

4.. Портреты писателей 

 

-дидактический материал 

1. Карточки для индивидуальной работы 
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2. Тесты  

3. Контрольно-измерительные материалы 

 

 

Список учебно-методической литературы. 

 

1.Литература, использованная при разработке программы 

Программа: Программы ОУ «Литература» 5-11 классы (базовый уровень) под  редакцией В.Я.Коровиной – М.: Просвещение, 2009 

1. Еремина О.А. Литература. 11 класс. Поурочные разработки. Книга для учителя. 

2. Фадеева Т.М. Учебно-методический комплект. Литература. Тематическое и поурочное планирование. 11 класс. 

3. Уроки литературы в 11 классе (под ред. В.П.Журавлева) 

4. Русская литература. 11 класс. Универсальное издание. 1-е и 2-е полугодие. Поурочные разработки 

 

                                

 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) В 11 КЛАССЕ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.КУРСА 

Личностные  результаты :  

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:  
1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 
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• 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;  

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и 

межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Предметные  результаты: 
 1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях 

языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

(подтекстовой) информации;  

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

в зависимости от коммуникативной задачи;  

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы;  
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• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо:  

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; • 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;  

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и 

межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому 

(родному) языку являются:  

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях языка, 

о взаимосвязи языка и культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

(подтекстовой) информации;  
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• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы;  

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо:  

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

 • применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм;  

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, 

в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной 

работы;  

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов;  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая 

деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Общие сведения о языке  
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.  

Язык и речь. Язык и художественная литература.  
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Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»)  

Фонетика, орфоэпия, орфография  
Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии.  

Основные нормы современного литературного произношения .  

и ударения в русском языке. Роль логического ударения в стихах Н. Некрасова.  

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический 

разбор.  

Лексика и фразеология (Повторение ранее приобретенных знаний о лексике русского языка.  

Феликс Кривин. Стихотворение «Лики лжи».Роль антонимов и синонимов в структуре произведения.  

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». 

 Морфемика и словообразование  
. Однокоренные слова в произведениях И. Гончарова.  

Способы словообразования. Словообразовательный разбор.  

Выразительные средства словообразования. Михаил Пришвин «Кладовая солнца». Размышление над вопросом: как образовались 

слова?. Анализ эпизода.  

Морфология и орфография  
Обобщающее повторение морфологии. Части речи. Синтаксическая роль имѐн существительных в произведениях А.С. Пушкина.  

Морфологический разбор знаменательных и служебных частей речи, их словообразование и правописание.  

Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных частей речи.  

Речь, функциональные стили речи  
Средства связи между частями текста в отрывке из романа Л.Толстого «Война и мир».  

Абзац. Наблюдение за строением абзаца в главе романа И. Тургенева «Отцы и дети».  

Виды преобразования текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи А. 

Кони о Л. Толстом.  

Функциональные стили речи, их общая характеристика.  

Научный стиль речи  
Назначение, стилевые признаки, подстили научного стиля речи.  

Лексика научного стиля речи. Анализ статьи академика С. Вавилова «Михаил Васильевич Ломоносов». Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Название раздела Количество часов 

по программе 

Количество 

контрольных 

Развити

е речи 

Общие сведения о языке  
 

5   

Фонетика, орфоэпия, 

орфография  
 

4 1  

Лексика и фразеология  
 

8 1  

Морфемика и 

словообразование  
 

4  1 

Морфология и орфография  
 

3   

Речь, функциональные стили 

речи  
 

5  1 

Научный стиль речи  
 

6   

Итого 35 2 2 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НЕМЕЦКОМУ) В 11 КЛАССЕ. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты среднего общего образования должны отражать: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

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

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на  основе  формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении  и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 
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- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных  условий  и   требований,  корректировать  свои   

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

- формирование стратегии смыслового чтения; 

- умение организовывать учебное сотрудничество  и  совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 
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- 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 (далее 

ИКТ-компетенций); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты должны обеспечивать успешное обучение иностранному языку на завершающей ступени среднего 

(полного) общего образования. Для этого необходимо: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования УМК предоставляет 

одиннадцатиклассникам возможность: 

- расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки (языковую компетенцию), а именно: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 

• лексическую сторону речи за счѐт овладения лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы, ситуации 

общения и включающие также оценочную лексику, реплики- клише речевого этикета; а также за счѐт некоторого расширения 

потенциального словаря, в том числе овладения интернациональной лексикой; 

• грамматическую сторону речи за счѐт активизации ряда грамматических явлений, усвоенных ранее рецептивно (некоторых 

форм Passiv и Konjunktiv), а также за счѐт обобщения и систематизации изученного ранее грамматического материала; 
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- развить на этой  языковой  базе  коммуникативные  умения  в русле основных видов иноязычной речевой деятельности 

(речевую компетенцию), чтобы обеспечить функциональную грамотность во владении немецким языком и сделать возможным 

достижение порогового уровня обученности  (уровня B1 (т. е. международного стандарта)). 

Развитие коммуникативной речевой компетенции в рамках  базового курса предусматривает: 

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сферам общения; 

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности.  

Говорение 
Диалогическая речь 

Одиннадцатиклассникам предоставляется возможность: 

- совершенствовать владение всеми видами диалога (диалог-расспрос, диалог — обмен сообщениями, мнениями, диалог-

побуждение) на  основе  новой  тематики  и  расширения  ситуаций  официального  и неофициального общения; 

- развивать умения сочетать/комбинировать эти виды диалога, решая более сложные (комбинированные) коммуникативные 

задачи, например: расспросить кого-либо о чѐм-либо и сообщить аналогичные сведения о себе. Для этого необходимо развитие 

следующих умений: 

• сообщать информацию на заданную тему; 

• запрашивать информацию; 

• выражать своѐ мнение (согласие, несогласие), оценку. 

Монологическая речь 

Обучающиеся получают возможность совершенствовать владение разными видами монолога (имеются в виду коммуникативные 

типы речи: рассказ, описание, деловое сообщение, рассуждение, характеристика). Для этого важно развитие следующих умений: 

• рассказывать о себе, своѐм окружении, своих планах на будущее; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной теме/проблеме; 

• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

Аудирование 

С помощью УМК создаются условия, помогающие обучающимся развивать умения понимать на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание относительно несложных аутентичных 

аудиотекстов, а именно: 

- понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического характера на наиболее актуальные для 

старшеклассников темы; 

- выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 
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- относительно полно понимать собеседника в наиболее распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения. Для 

этого предусматривается развитие следующих умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять  наиболее  значимые  факты; 

• извлекать из воспринимаемого на слух текста необходимую/интересующую информацию; 

• определять своѐ отношение к воспринимаемой информации. 

Чтение 

Обучающимся предоставляется возможность совершенствовать основные виды чтения на материале аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, прагматических, художественных, а также текстов из разных областей 

знаний, например из  области искусства. Имеются в виду следующие виды чтения: 

- ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из 

произведений художественной литературы, публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающее чтение с целью полного и точного понимания информации главным образом из прагматических текстов 

(статистических данных и др.); 

- просмотровое/поисковое чтение с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из газетной статьи, 

проспекта, программы радио- и телепередач и др. 

Для этого обучающиеся должны уметь: 

• выделять главные факты; 

• отделять основную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между ними; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять своѐ отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Обучающиеся должны формировать умения: 

- писать личные письма; 

- заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме); 

- составлять  план,   тезисы   устного/письменного   сообщения,  в том числе на основе выписок из текста. 

Для этого предусматривается также формирование следующих умений: 

•  правильно оформлять личное письмо; 

•  расспрашивать в нѐм о новостях; 

•  сообщать их; 

•  рассказывать об отдельных фактах своей жизни, выражая свои чувства и эмоции. 
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Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся должны: 

- несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся страны/стран изучаемого языка, особенностей 

культуры народа/народов — носителей данного языка; 

- лучше осознать явления действительности своей страны, своей культуры путѐм сравнения их с действительностью и культурой 

страны/стран изучаемого языка; 

- развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, межкультурного общения; 

- совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и неофициального общения, соблюдая этику 

межкультурного общения; 

- проявлять толерантность к иной культуре, к особенностям менталитета представителей страны изучаемого языка. 

Компенсаторные навыки и умения 

Обучающиеся должны уметь выходить из  положения  при дефиците языковых средств, а именно: 

- использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать словарные замены с помощью синонимов, 

описания понятия в процессе непосредственного устно-речевого общения; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании, прогнозировать содержание текста по 

заголовку, началу текста; 

- использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

- игнорировать лексические и другие трудности при установке  на понимание основного содержания текста в процессе 

опосредованного общения. 

Учебно-познавательные умения 

На старшей ступени особенно важно совершенствовать общие учебные умения и побуждать обучающихся к лучшему осознанию 

и развитию специальных учебных умений. 

Из общих учебных умений наиболее важно сформировать информационные умения, связанные с использованием приѐмов 

самостоятельного приобретения знаний: 

- умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную литературу, в том числе словари; 

- умение обобщать информацию,  фиксировать  еѐ,  например,  в форме тезисов; 

- умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, списывать/выписывать еѐ; 

- умение использовать новые информационные технологии. Из специальных учебных умений необходимо развивать: 

- умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

- умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного текста. 
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2.Содержание учебного предмета 

0. Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. Oder? Wiederholungskurs.  

Основное содержание темы: Повторение. Летние каникулы. Досуг молодежи. 

 

1. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles? 
Основное содержание темы: Из чего состоит повседневная жизнь? Это — школа, обязанности по дому, покупки в магазине, 

забота о братьях и сѐстрах, родителях, а также твоѐ свободное время. Важное место занимают также друзья и одноклассники. 

Лексический материал 
der   Grundkurs(-e),   der   Leistungskurs(-e),  die Bewertung (-en), die Klausur (-en), die Zulas-sung, das Wahlfach (…fächer), bewerten (-

ete, et), im Durchschnitt/durchschnittlich, das Einkommen, der Lohn, das Gehalt, die Anschaffung (-en), die Aufladekarte fürs Handy 

Грамматический материал 
1.Употребление союзов „als/wenn―, „was/ dass―, „damit―. 

2. Повторение инфинитивного оборота „um ...zu + Infinitiv―. 

Страноведческие сведения 
1. Информация об образовании в старших классах немецких гимназий. 

2.Данные о количестве карманных денег и их расходовании школьниками старших классов. 

3. Аутентичные объявления в немецких магазинах. 

4. Поэтажный план и сведения о товарах на каждом этаже немецкого магазина. 

5. Приметы, в которые верят жители Германии. 

 

2. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? 

Основное содержание темы: 
1.Из истории театра. Театры Древней Греции, Древнего Рима, средневековый театр Германии. Театр Б. Брехта. 

2. История кино. Знаменитые актѐры мирового кино. Развитие киноискусства в Германии после Второй мировой войны. 

Знаменитые актѐры и режиссѐры разных эпох. 

Лексический материал 
die Aufführung(-en), die  Veranstaltung(-en), die Vorstellung (-en), die Bühne (-n), urauf führen, die Inszenierung (-

en), der Spielplan (...pläne), im Spielplan stehen, die Verfilmung (-en), das Theaterstück (-e), der  Anhänger(-

),  unter    der    Leitung,    das   Repertoire, 

der Preis(e), Filmfestspiele (Pl.), der  Zuschauerraum (...räume), der Vorhang(...hänge), die Leinwand (...wände), das Parkett, der Rang, der Gang 

(Gänge), die Premiere (n), sich verabreden mit j-m, etwas bevorzugen, etwas besorgen, Wie wäre es mit ...? 

Грамматический материал 
die Satzreihe (сложносочинѐнное предложение). 
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3. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind Naturkatastrophen seine Folgen? 
Основное содержание темы: История науки и техники  богата  событиями и именами. Факты из истории науки и техники, 

информацию о выдающихся учѐных можно узнать из краткого алфавитного списка учѐных — „Internationales Wissenschaftler-Abc―. Что 

дал нам научно-технический прогресс? Молодые люди из Германии высказывают об этом своѐ мнение. Открытия XXI века. Какие они? 

Но научно-технический прогресс имеет и свои негативные стороны, прежде всего проблемы окружающей среды. Это глобальное 

потепление, природные катаклизмы, загрязнение воды и воздуха и т. д. Поэтому многие международные организации выступают за 

чистоту и сохранность окружающей среды. 

Лексический материал 
die Gesetzmäßigkeit, erforschen, entdecken, erfinden, erarbeiten, begründen, negative Folgen haben, die Verhaltensnormen, die 

Menschenrechte, das Netz,  der  Rohstoff,  wirken, die Errungenschaft, verursachen, das Erdbeben, die Überschwemmung, der Ausbruch des 

Vulkans, der Absturz von Lawinen, der Einschlag des Meteoriten, die Wüstenbildung, das Ozonloch, der Hurrikan, der Taifun, der Tsunami, die 

Dürre, der Regenmangel, der Waldbrand, bedrohen, die Küste, heimsuchen, die Naturerscheinung 

Грамматический материал 
Употребление придаточных следствия (Konsekutivsätze) и придаточных уступительных (Konzessivsätze) 

Страноведческие сведения: 
1. Информация о жизни и деятельности известных немецких учѐных. 

2. Информация об отношении немецкой молодѐжи к проблеме «Технический прогресс и его последствия». 

3. Статистические данные о природных катастрофах и информация о будущем нашей планеты из немецких журналов „Globus― и 

„Focus‖ 

  

4. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie  an uns? Sind wir darauf vorbereitet? 
Основное содержание темы: Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? Готовы ли мы ответить на эти требования? 

Какие качества нам для этого нужны? Научно-технический прогресс. Какие проблемы он ставит перед человечеством? Как можно 

решить эти проблемы? Мнения немецкой молодѐжи и экспертов. Как лучше выбрать профессию? У кого какие планы на будущее? 

Новые профессии. Как подготовить необходимые документы для поступления в профессиональную школу и вуз? Условия выживания 

человечества — важные проблемы сегодняшней цивилизации. 

Лексический материал 
die Anforderung (en), das Paradies, der Wasserstoff,  die  Kräfte einsetzen,  fliehen  (o,   o),   dieVersorgung, das Nahrungsmittel (-

), die medizinische Betreuung, zu etw. anregen (-te, -t) 

Грамматический материал 
1.  Придаточные предложения с союзом „in dem―. 

2.  Сравнительные придаточные предложения с союзами „wie―, „als―. 



 
 

262 

3.  Сравнительные придаточные предложения с „je ..., desto―, „je ..., umso― 

Страноведческие сведения 
1.  Сведения о возможностях получения образования в Германии. 

2.   Данные о наиболее популярных и востребованных профессиях в Германии. 

3.   Сведения о системе профессионального образования в ФРГ. Образцы документов, необходимых для поступления на работу. 

 

 

3.Тематическое  планирование 

 

№ 

 

Название темы Количество часов 

0 Мы начинаем с воспоминаний о лете. Краткий курс повторения 3 

1 Повседневная жизнь молодѐжи в Германии и России. Из чего она состоит? 24 

2 Театр и киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь? 25 

3 
Научно-технический прогресс. Что дал нам научно-технический прогресс? 

Имеет ли природная катастрофа последствия? 

24 

4 
Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? Готовы ли мы 

ответить на эти требования? 

24 

 Повторение  2 

 Итого  102 
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Календарно-тематическое планирование 

Дата 
№ п/п 

Тема урока Дата 

 

План 

 

Факт 

 

1 Летние впечатления.   

2 Германия – страна изучаемого языка   

3  Что мы уже знаем о Германии (входной 

контроль) 

  

4 Расписание дня немецкой школьницы   

5-6 Особенности школьной системы в Германии   

7-8 Работа с газетной статьей   

9 Будни ведения домашнего хозяйства   

10 Мы дискутируем: мои обязанности по дому   

11 Проблема карманных денег   

12-13 Карманные деньги: за и против   

14 Будни немецкой молодежи   

15 Будни молодежи в других странах   

16-17 Виды придаточных предложений   
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18 Придаточные предложения цели с союзом 

damit 

  

19-20 Домашнее чтение №1   

21 В магазине   

22 Увлечение школьников компьютером   

23 Хобби в жизни человека   

24 Как проводит свободное время молодежь в 

Германии 

  

25 Как проводит свободное время молодежь в 

России 

  

26 Свободное время в России   

27 Стресс в нашей жизни: советы и 

предостережения 

  

28 Сказки Братьев Гримм   

29 Знакомство со страноведческой информацией   

30 Работа с портфолио, листом самоконтроля   

31 История развития театра   

32 Известные сценаристы Германии   

33 Киноискусство   

34 Сцена Большого театра   

35 Театральный репертуар   

36 Театральные пьесы и сюжеты   



 
 

265 

37 ССП и СПП в немецком языке   

38 ССП и СПП в немецком языке   

39 ССП и СПП в немецком языке   

40 Мы собираемся в театр   

41 Подготовка к итоговой проверочной работе за 

полугодие 

  

42 Итоговая проверочная работа за полугодие   

43-44 Посещение театра   

45 Искусство в жизни человека   

46 Известные роли в кино   

47 Киноартисты в Германии   

48 Киноартисты в России   

49 Реклама большого кино   

50 Страноведение: молодежные театральные группы   

51 Домашнее чтение №2   

52 Фридрих Шиллер   

53 Вольфганг Гете   

54 Гейне   

55 История науки и техники   

56 Международные ученые   

57 Научно-технический прогресс   
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58 Пословицы и афоризмы   

59 Проблемы окружающей среды   

60 Проблемы окружающей среды   

61 Мировые проблемы загрязнения окружающей 

среды 

  

62 Придаточные следствия, придаточные 

уступительные 

  

63 Придаточные следствия, придаточные 

уступительные 

  

64 Выполнение упражнений на закрепление   

65 Репортажи о природных явлениях   

66 Землетрясение, наводнение   

67 Научно-технический прогресс   

68 Положительные и отрицательные стороны 

научно-технического прогресса 

  

69 Землетрясение, наводнение, торнадо   

70 Цунами   

71 Виды придаточных предложения   

72 Величайшее открытие ХХ века   

73 Неопознанные летающие явления   

74 Самые значимые изобретения ХХ века   

75 Домашнее чтение №3   



 
 

267 

76 Страноведение: картины будущего   

77 Мир завтра. Каким он будет?   

78 Проблемы будущего   

79 Проблемы будущего   

80 Проблемы будущего   

81 «Как решить актуальные проблемы?»   

82 Человечество будущего   

83 Мое будущее: какие цели я ставлю перед 

собой? 

  

84 Мое будущее: какие цели я ставлю перед 

собой? 

  

85 Словообразование: 5 принципов моральных 

ценностей 

  

86 Придаточные предложения 

Самостоятельная работа по грамматике 

  

87 Модальные предложения и сравнительные 

предложения с союзами 

  

88 Модальные предложения и сравнительные 

предложения с союзами 

  

89 Профессия будущего   

90 Профессии молодых людей   

91 Муки выбора будущей профессии   

92 Новые учебные места дают шанс в будущее   
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93 Моя автобиография   

94 Мир завтра   

95 Мир завтра. Выбор профессии.   

96 Страноведение: профессии и учебные места   

97 Итоговая проверочная работа за год   

98 Домашнее чтение №4   

99 Томас Манн   

100 Эрих Мария Ремарк   

101-

102 
Повторение изученного лексического и 

грамматического материала 

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ В 11 КЛАССЕ. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты: 

— осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина свей страны, представителя 

этнической  религиозной группы, локальной и религиозной группы, локальной и религиозной общности; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений  уроков исторического пути, 

пройденного страной, ее народами; 

— понимание своего места от прошлого к настоящему и будущему; 

— уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; толерантность; 

— способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

— понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре своего и других народов; 

— готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, государств. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 
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— организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного инструментария 

изучаемых областей знаний; 

— планировать пути достижений образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

— работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудивизуальную 

и прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т.д.) 

— осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 

— использовать современные источники информации – материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

— использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

— определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

— логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать мысли; 

— владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи; 

— представлять результаты свой деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

— использование ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

— планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество выполнения работы; 

— выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 

— определять свою роль в учебной группе0 вклад всех участников в общий результат; 

— оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты: 

— отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических событий, явлений процессов и 

объяснять основания для их периодизации; 

— владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории России и человечества, о 

месте своей страны во всемирной истории; 

— применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, раскрытия общего и 
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особенного в развитии исторических общностей; 

— применять различные методы исторического анализа; 

— самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, явлений; 

— осуществлять сравнительный анализ различных источников исторической информации для реконструкции на этой основе 

исторических ситуаций и явлений; 

— осуществлять структурный  смысловой анализ текста исторического источника; 

— критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных изобразительных источников; 

— конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом развитии на фактическом 

материале; 

— применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 

— определять и обосновывать свое отношение к различным версиям и оценкам событий и личностям прошлого; 

— различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 

— конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, общественной 

деятельности, межкультурном общении.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
—   

— ИСТОРИЯ 

— 11 класс – 68 часов 

— Всеобщая история – 23 часа 
— Авторы  – В.Р. Мединский, А.О. Чубарьян 

— История России – 45 часа 
— Авторы – В.Р. Мединский, А.В. Торкунов   

— 2023-2024 учебный год 

  

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

разделе 

  

Содержание учебного материала 

Количество часов Дата 

  

Корректировка 

программы 

в 

разделе 
в теме 

  

план 

  

факт практ. 

часть 

по 

плану 

по 

факту  

    Введение 1           
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1. 1. Мир во второй половине XX – начале XXI в.   1        

    
Глава I. США и страны Европы  

во второй половине XX-начале XXI в. 
6          

2. 1. 
Начало холодной войны и формирование 

биполярной системы. 
  1        

3. 2. 
США и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ в. 
  1        

4. 3. 
США и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ в. 
  1        

5. 4. 
США и страны Западной Европы в конце 

ХХ – начале XXI в. 
  1        

6. 5. 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. 

  1        

7. 6. 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. 

  1        

    
Глава II. Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки  

во второй половине XX – начале XXI в. 

7          

8. 1. 
Страны Восточной и Юго-Восточной 

Азии в 1940–1970-х гг. 
  1        

9. 2. 
Страны Азии: социалистический выбор 

развития. 
  1        

10. 3. 
Страны Восточной Азии во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 
  1        

11. 4. 
Страны Южной и Юго-Восточной Азии 

во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
  1        

12. 5. 
Страны Ближнего и Среднего Востока во 

второй половине ХХ – начале ХХI в. 
  1        

13. 6. 
Страны Тропической и Южной Африки. 

Освобождение от колониальной 
  1        
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зависимости и выбор пути развития. 

14. 7. 
Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 
  1        

15. 8. 
Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Страны Азии, Африки и Латинской Америки 

во второй половине ХХ – начале XXI в.» 
  1        

    
Глава III. Международные отношения  

во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
4          

16. 1. 
Международные отношения в конце 1940-

х – конце 1980-х гг. 
  1        

17. 2.. 
Международные отношения в конце 1940-

х – конце 1980-х гг. 
  1        

18. 3. 
Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. 
  1        

19. 4. 
Кризис глобального доминирования 

Запада. 
  1        

    
Глава IV. Наука и культура 

во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
4          

20. 1. 
Наука и культура во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 
  1        

21. 2. 
Наука и культура во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 
  1        

22. 3. Глобальные проблемы современности.   1        

23. 4. 

Повторение и обобщение.  Контрольная 

работа по курсу «Всеобщая история. 

1945 год – начало ХХI века». 

к/р 1        

    Глава V. СССР в 1945–1991 гг. 26          

24. 1. 
Введение. История России. 1945 год – начало 

ХХI века 
           

25. 2. 
Восстановление и развитие экономики и 

социальной сферы. 
  1        

26. 3. 
Политическая система в послевоенные 

годы. 
  1        
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27. 4. 
Идеология, наука, культура и спорт в 

послевоенные годы. 
  1        

28. 5. 
Место и роль СССР в послевоенном мире. 

Внешняя политика СССР в 1945–1953 гг. 
  1        

29. 6. 
Новое руководство страны. Смена 

политического курса. 
  1        

30. 7. 
Экономическое и социальное развитие 

СССР в 1953–1964 гг. 
  1        

31. 8. Развитие науки и техники в 1953–1964 гг.   1        

32. 9. Культурное пространство в 1953–1964 гг.   1        

33. 10. 
Перемены в повседневной жизни в 1953–

1964 гг. 
  1        

34. 11. Внешняя политика в 1953–1964 гг.   1        

35. 12. 
Урок обобщения по теме «СССР в 1945-

1964 гг». Контрольная работа. 
к/р 1        

36. 13. 
Политическое развитие СССР в 1964–

1985 гг. 
  1        

37. 14. 
Социально-экономическое развитие СССР 

в 1964–1985 гг. 
  1        

38. 15. 
Развитие науки, образования, 

здравоохранения в 1964–1985 гг. 
  1        

39. 16. Идеология и культура в 1964–1985 гг.   1        

40. 17. 
Повседневная жизнь советского общества 

в 1964–1985 гг. 
  1        

41. 18. 
Национальная политика и национальные 

движения в 1964–1985 гг. 
  1        

42. 19. Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг.   1        

43. 20. 
СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Предпосылки реформ. 
  1        

44. 21. 
Социально-экономическое развитие СССР 

в 1985–1991 гг. 
  1        

45. 22. Перемены в духовной сфере в годы   1        
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перестройки. 

46. 23. 
Реформа политической системы СССР и 

ее итоги. 
  1        

47. 24. 
Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике. 
  1        

48. 25. 
Национальная политика и подъем 

национальных движений. Распад СССР. 
  1        

49. 26. Наш край в 1945–1991 гг.   1        

50. 27. 
Обобщение по теме «СССР в 1964–1991 

гг.». Контрольная работа. 
к/р 1        

    
Глава VI. Российская Федерация в 1992 

– начале 2020-х гг. 
18          

51. 1. Российская экономика в условиях рынка.   1        

52. 2. 
Политическое развитие Российской 

Федерации в 1990-е гг. 
  1        

53. 3. 
Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е гг. 
  1        

54. 4. Повседневная жизнь в 1990-е гг.   1        

55. 5. 
Россия и мир. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1990-е гг 
  1        

56. 6. 

Политические вызовы и новые 

приоритеты внутренней политики России 

в начале ХХI в. 

  1        

57. 7. Россия в 2008–2011 гг.   1        

58. 8. 

Социально-экономическое развитие 

России в начале ХХI в. Приоритетные 

национальные проекты. 

  1        

59. 9. 
Культура, наука, спорт и общественная 

жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 
  1        

60. 10. 
Культура, наука, спорт и общественная 

жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 
  1        

61. 11. Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в   1        
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современном мире 

62. 12. 
Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в 

современном мире 
  1        

63. 13. Россия в 2012 – начале 2020-х гг.   1        

64. 14. 
Россия сегодня. Специальная военная 

операция (СВО). 
  1        

65.  15. 
Россия сегодня. Специальная военная 

операция (СВО). 
  1        

66. 16. Наш край в 1992–2022 гг.   1        

67. 17. 

Урок повторения и обобщения. 

Контрольная работа по теме 

«Российская Федерация в 1992 – начале 

2020-х гг.». 

к/р  1        

68. 18. 
Итоговое повторение по курсу «История 

России. 1945 год – начало ХХI века» . 
  1        

—   

 



 
 

276 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) составлена на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, в соответствии с Концепцией 

преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом 

федеральной рабочей программы воспитания. Рабочая программа по обществознанию на 

уровне среднего общего образования реализует принцип преемственности примерных 

рабочих образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в выполнении системой 

образования функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает 

условия для формирования российской гражданской идентичности, традиционных 

ценностей многонационального российского народа, готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 

взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных 

областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, 

правам и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-

нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, 

политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в 

различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; 

 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 
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 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной 

картины общества, адекватной современному уровню научных знаний и 

позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательной программы, 

представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования; 

 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных источников, 

преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-

познавательных, исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 

 совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний 

(включая знание социальных норм) и умений в различных областях 

общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая 

волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, 

в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный 

предмет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; 

ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, 

его права, свободы и обязанности как члена общества и гражданина Российской 

Федерации; особенности современного российского общества в единстве социальных 

сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты 

межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия 

людей и социальных групп с основными институтами государства и гражданского 

общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в 

соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета 

на уровне среднего общего образования: 

 определение учебного содержания научной и практической значимостью 

включаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета с 

учетом познавательных возможностей учащихся старшего подросткового 

возраста; 

 представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, 

типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, 

условий экономического развития на современном этапе, особенностей 

финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей 

решения актуальных социальных проблем; 

 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным 

компонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, 
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принятие решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности и при выборе 

профессии; 

 включение в содержание предмета полноценного материала о современном 

российском обществе, об основах конституционного строя Российской 

Федерации, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и 

свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и 

противодействии вызовам глобализации; 

 расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, мотивирующей 

креативное мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования от содержания предшествующего уровня заключается в: 

 изучении нового теоретического содержания; 

 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более 

сложных и разнообразных связях и отношениях; 

 освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 

познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором 

профессии; 

 расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, 

проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их 

применения при выполнении социальных ролей, типичных для старшего 

подросткового возраста. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на базовом уровне 

изучается в 10 и 11 классах. Общее количество учебного времени на два года обучения 

составляет 136 часов (68 часов в год). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 2 часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

11 КЛАСС 

 

Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения 

и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 

социолога, социального психолога. 

Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность.  

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государст-венного (территориального) устройства, 

политический режим. Типология форм государства.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной 

власти в Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 
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Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 

Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в 

обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия 

граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. 

Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации  

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, 

их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система 

российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних.  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения 

и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности 

трудовых правоотношений несовершеннолетних работников. 
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Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на обучение в 

образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность.  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду.  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и 

виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном 

праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об 

административных правонарушениях.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса.  

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

 

Патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 
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Духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

 

Эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление проявлять качества творческой личности. 

 

Физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

 

Трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 

деятельности; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

жизни. 

 

Экологического воспитания: 
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 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие 

человека, включая понимание языка социально-экономической и политической 

коммуникации; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  

 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении 

всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии 

решений; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 

осваивать типичные социальные роли; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 
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 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии 

их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах; 

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов социального 

познания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы социальных наук; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 
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 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 
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 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 

практической деятельности, в межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за 

принятое решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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11 КЛАСС 

 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 

полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 

примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, 

включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между ними, 

социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, 

социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, 

социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, 

политический институт, политические отношения, политическая система, государство, 

национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое 

лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, 
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отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, 

нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой 

статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, 

социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и 

процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; 

типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; 

виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические 

партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических 

идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные 

правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической 

ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; 

конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты 

гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 

юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и 

работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права 

и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 

экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую 

среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 

формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 

системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и 

развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской 

Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; 

социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и 

юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 
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характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в 

Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 

политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы 

жизни общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, 

сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной 

из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при 

изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 
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типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и 

законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по 

проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском 

обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов 

политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; 

соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о 

социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии 

общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли 

Интернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания 

законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение 

правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной 

действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 

современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах 

конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских 

правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав 

работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 



 
 

292 

процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной 

финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 

соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, 

правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям 

людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе 

норм морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая 

нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 11 КЛАСС 

 

№ 
Тема 

урока 

К

ол-во 

часов 

Виды и формы 

контроля 
Планируемые результаты обучения 

1 Введение 1   

2

-3 

Роль 

экономики в 

жизни общества 

2 Ответы на вопросы. 

Самостоятельное 

выполнение учащимися 

задания №1 к параграфу. 

Обсуждение полученных 

результатов. Задания в 

формате ЕГЭ. 

Владение понятиями «экономика, уровень 

жизни, уровень бедности». Умение устанавливать 

связи между развитием общества и его экономической 

жизнью, между экономикой и другими сторонами 

жизни общества. Способность определять свою 

позицию по отношению к экономическим 

преобразованиям в нашей стране и в мире в целом. 

4

-5 

Экономик

а: наука и 

хозяйство 

2 Устные ответы. 

Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Заполнение таблицы 

«Разделы экономической 

науки». 

Задания в формате 

ЕГЭ. 

Владение понятиями «экономическая наука, 

макроэкономика, микроэкономика, мировая 

экономика, валовой внутренний продукт». Раскрывать 

на примерах изученные теоретические положения. 

Развитие умения объяснять с опорой на ключевые 

экономические понятия явления социальной 

действительности. Понимание проблемы 

ограниченности экономических ресурсов и способов еѐ 
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решения. 

6

-7 

Экономич

еский рост и 

развитие 

2 Беседа, 

фронтальный опрос, 

развѐрнутые 

монологические ответы. 

Выполнение 

дифференцированных 

заданий. 

Овладение понятиями «экономический рост, 

экономическое развитие, экономический цикл». Рас-

крывать на примерах изученные теоретические 

положения. Умение определять и оценивать 

последствия цикличности развития экономики для 

личности и общества. Умение искать и использовать 

информацию, характеризующую уровень 

благосостояния граждан. 

8

-9 

Рыночны

е отношения в 

экономике 

2 Устные ответы. 

Заполнение таблицы. 

Вопросы для закрепления 

темы. Беседа по вопросам. 

Владение понятиями «спрос, предложение, 

рыночное равновесие, конкуренция, монополия. 

Раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения. Умение находить и использовать 

информацию для характеристики ситуации на рынке. 

1

0-11 

Фирмы в 

экономике 

2 Устный опрос. 

Самостоятельная 

познавательная работа с 

текстом учебника (поиск 

ответа на проблемный 

вопрос). Заполнение 

таблицы «Факторы 

Владение понятиями «фирма, факторы 

производства, издержки производства, прибыль». 

Развитие умения моделировать практические 

ситуации, связанные с расчѐтами показателей 

экономической деятельности. Сформированность 

умений использовать экономическую информацию для 

оценки конкретных ситуаций и выбора стратегии 
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производства – факторные 

доходы». 

эффективного экономического поведения. 

1

2-13 

Правовые 

основы предпри-

нимательской 

деятельности 

2 Устный опрос. 

Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Работа с документами. 

Заполнение таблицы 

«Субъекты 

предпринимательских 

отношений». 

Владение понятиями «предпринимательские 

правоотношения, принципы предпринимательского 

права, лицензирование, государственная регистрация».  

Умение объяснять явления социальной 

действительности с опорой на базовые понятия права. 

1

4-15 

Слагаемы

е успеха в 

бизнесе 

2 Устный опрос. 

Практическая работа с 

текстом учебника. 

Выполнение практических 

заданий. 

Владение понятиями «менеджмент, маркетинг, 

банковский кредит». Развитие умения применять 

экономические знания для решения типичных задач в 

области экономических отношений, анализа и 

объяснения экономических процессов. Оценивание 

возможности собственного участия в 

предпринимательской деятельности. 

1

6-17 

Экономик

а и государство 

2 Устный опрос. 

Выполнение 

Владение понятиями монетарная и фискальная 

политика. Знание важнейших механизмов 
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индивидуальных заданий. 

Задания в формате ЕГЭ. 

государственного регулирования экономики. 

Совершенствование умений поиска информации для 

характеристики проявлений государственной 

экономической политики. 

1

8-19 

Финансы 

в экономике 

2 Устный опрос. 

Практическая работа с 

учебным текстом, 

документом. Решение 

учебно–познавательных 

задач. Задания в формате 

ЕГЭ. 

Владение понятиями «финансы, банковская 

система, инфляция, финансовые институты». Развитие 

умения выявлять связи между отдельными 

экономическими явлениями и состоянием экономики в 

целом. Совершенствование умений формулировать 

свою точку зрения о влиянии инфляционных 

процессов в стране на уровень жизни населения. 

Сформированность представлений о роли финансовой 

темы в экономике. 

2

0-21 

Занятость 

и безработица 

2 Устный опрос. 

Работа с документами. 

Выполнение творческих 

заданий. Обсуждение 

проблемных вопросов. 

Заполнение таблицы «Виды 

безработицы». 

Умение поиска и выделения необходимой 

информации для выбора способа рационального 

поведения в условиях рынка труда. Умение различать 

экономические и социальные последствия 

безработицы. Понимание проблем социально – 

трудовой сферы жизни общества и способность 

определять собственное отношение к ним. 

Сформированность представлений о роли государства 

в обеспечении занятости. 



 
 

297 

2

2-23 

Мировая 

экономика 

2 Устный опрос. 

Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Практическая работа со 

схемой, документом, 

таблицей «Международная 

торговля и политика 

государства».  

Владение понятиями «мировая экономика, 

глобализация, международное разделение труда». 

Представление о месте и роли России в мировом 

хозяйстве, взгляд на мировую экономику с точки 

зрения интересов нашей страны. Способность 

выявлять связи между проблемами глобализации и 

состоянием мирового хозяйства, состоянием 

национальных экономик и развитием мировой 

экономики в целом. 

2

4-25 

Экономич

еская культура 

2 Устный опрос. 

Обсуждение проблемных 

вопросов. Выполнение 

практических заданий. 

Работа с документами, 

схемой, диаграммами, 

таблицей «Структура 

потребительских расходов 

домашних хозяйств 

России». 

Владение понятиями «экономическая культура, 

экономический интерес, экономическая свобода». 

Понимание проблемы зависимости цели, характера и 

результатов экономической деятельности от уровня 

развития экономической культуры. Сформированность 

целостного представления о рациональной модели 

поведения в экономической сфере жизни общества. 

Развитие умения устанавливать взаимосвязь между 

экономической свободой и социальной 

ответственностью хозяйствующих субъектов. 

2

6-27 

Урок 

обобщения по 

теме 

2 Решение 

познавательных и 

практических задач, 

Применять социально-экономические знания в 

процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 
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«Экономическая 

жизнь 

общества»  

отражающих типичные 

социальные ситуации. 

Тестирование. 

2

8-29 

Социальн

ая структура 

общества 

2 Практическая работа 

по решению 

познавательных задач. 

Работа с источниками. 

Задания в формате ЕГЭ. 

Знание понятий «социальная структура, 

социальная дифференциация, социальное неравенство, 

социальная стратификация». Понимание особенностей 

маргинальных групп и связанных с ними рисков. 

Целостное представление о социальной структуре 

общества. 

3

0-31 

Социальн

ые нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

2 Развѐрнутые 

монологические ответы. 

Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Самостоятельная работа с 

источниками. Заполнение 

таблицы «Социальные 

нормы». 

Контрольная 

работа по итогам 

семестра 

Умение определять и пояснять смысл понятий 

«социальные нормы, социальный контроль, 

отклоняющееся (девиантное) поведение, 

самоконтроль». Указывать элементы социального 

контроля, раскрывать роль социального контроля в 

жизни общества. Называть признаки отклоняющегося 

поведения. Формулировать свою точку зрения на 

причины возникновения отклоняющегося поведения. 
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3

2-33 

Нации и 

межнациональн

ые отношения. 

2 Устный опрос. 

Решение учебно–

познавательных задач. 

Заполнение схемы «Формы 

(виды) этнических 

общностей». Задания в 

формате ЕГЭ. 

Владение базовыми понятиями «нация, 

межнациональные отношения, толерантность». 

Развитие навыков оценивания социальной информации 

о нациях и межнациональных отношениях, умений 

поиска информации в источниках разного типа с целью 

объяснения и оценки разнообразных проявлений 

межнациональных отношений. Владение умениями 

применять полученные знания в повседневной жизни. 

3

4-35 

Семья и 

быт. 

2 Устный опрос. 

Практическая работа с 

источником к параграфу. 

Работа с познавательными 

заданиями к § 16. 

Знание базового понятия «семья как 

социальный институт», владение понятиями 

«нуклеарная семья», «многопоколенная семья», 

«социальный институт брака». Знание социальных 

функций семьи. Понимание взаимосвязи семьи и 

общества. 

3

6-37 

Гендер – 

социальный пол 

2 Устный опрос. 

Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Практическая работа с 

текстом учебника.  Задания 

в формате ЕГЭ. 

Владение базовыми понятиями «гендер, 

гендерная идентичность». Умение выявлять причинно–

следственные связи поступков и поведения с учѐтом 

традиционных гендерных предписаний. Навыки 

оценивания социальной информации о гендерном 

поведении гендерных стереотипах. 
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3

8-39 

Молодѐж

ь в современном 

обществе. 

2 Устный опрос. 

Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Задание № 1 к параграфу. 

Владение базовыми понятиями «молодѐжь, 

субкультура, молодѐжная субкультура». Умение 

применять полученные знания о молодѐжи и 

молодѐжной субкультуре в повседневной жизни. 

Навыки оценивания социальной информации по 

молодѐжной тематике, поиска информации в 

источниках различного типа (нормативных правовых 

актах). 

4

0-41 

Демограф

ическая 

ситуация в 

современной 

России. 

2 Устный опрос. 

Работа с текстом 

источника. Проектная 

работа по группам. Задания 

в формате ЕГЭ. 

 

Знание базовых понятий «демографическая 

ситуация, рождаемость, смертность, депопуляция, 

иммиграция». Понимание взаимосвязи 

демографических процессов и социальной политики. 

Целостное представление о демографических 

процессах. Понимание влияния демографических 

процессов на роль России в многообразном 

глобальном мире. 

4

2-43 

 Урок 

обобщения по 

теме 

«Социальная 

сфера». 

2 Решение 

познавательных и 

практических задач, 

отражающих типичные 

социальные ситуации. 

Тестирование. 

Актуализировать имеющиеся знания о 

существовании и положении определѐнных 

социальных групп в различные периоды жизни 

общества. 



 
 

301 

4

4-45 

Политика 

и власть 

2 Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Практическая работа с 

документами. Решение 

задач. 

Владение базовыми понятиями политологии 

«политика» и «власть». Умение поиска политической 

информации в источниках различного типа с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

4

6-47 

Политиче

ская система 

2  Устный опрос. 

Заполнение таблиц 

«Структура политической 

системы», «Функции 

государства», 

«Политические режимы». 

Владение базовыми понятиями «система, 

государство, политический режим». 

Сформированность навыков оценивания политической 

информации. Владение умением применять 

полученные знания, прогнозировать последствия 

принимаемых решений. 

4

8-49 

Гражданс

кое общество и 

правовое 

государство 

2 Устный опрос. 

Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Работа с текстом учебника 

и выполнение заданий. 

Владение понятиями «правовое государство, 

гражданское общество». Умение выявлять взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества, 

личности и государства. Умение применять знания о 

правовом государстве и гражданском обществе в 

повседневной жизни. 

5

0-51 

Демократ

ические выборы 

2 Устный опрос. 

Самостоятельная работа с 

источниками. Решение 

учебно–познавательных 

задач. 

Владение понятием «демократические выборы». 

Умение критически воспринимать предвыборную 

информацию из различных источников, делать 

самостоятельные выводы. Умение оценивать 

предвыборные программы и заявления кандидатов с 
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точки зрения их актуальности и реалистичности, 

соответствия собственным взглядам и ожиданиям. 

5

2-53 

Политиче

ские партии и 

партийные 

системы 

2 Устный опрос. 

Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Практическая работа по 

выполнению заданий. 

Заполнение таблицы «Типы 

партийных систем». 

 

Владение понятиями «политическая партия, 

общественно – политическое движение, партийная 

система». Умение давать оценку деятельности 

политических партий и общественно – политических 

движений с позиций демократических ценностей и 

норм. Умение применять полученные знания о 

российской многопартийности в повседневной жизни. 

5

4-55 

Политиче

ская элита и 

политическое 

лидерство 

2 Устный опрос. 

Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Практическая работа с 

текстами. Задания в 

формате ЕГЭ. 

Владение понятиями «политическая элита, 

политическое лидерство, политический лидер». 

Владение умениями применять полученные знания о 

политической элите и политическом лидерстве в 

общественно – политической жизни. 

Сформированность навыков оценивания политической 

информации, еѐ поиска в источниках политико-

идеологического характера для объяснения и оценки 

политических явлений и процессов. 
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5

6-57 

Политиче

ское сознание 

2 Устный опрос. 

Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Самостоятельная работа – 

таблица «Современные 

политические идеологии». 

Владение понятиями «политическое сознание, 

политическая идеология, политическая психология». 

Умение оценивать деятельность политических 

институтов и политиков (цели, методы, 

эффективность), а также прогнозировать последствия 

принимаемых ими решений. Умение применять 

полученные знания при оценке текущих и 

исторических событий. 

5

8-59 

Политиче

ское поведение 

2 Устный опрос. 

Выполнение 

индивидуальных заданий. 

Самостоятельная работа с 

текстом и ответы на 

вопросы. 

Владение понятиями «политическое поведение, 

политическое участие, политический экстремизм», 

классификация форм политического поведения и 

способов его регулирования. Умение анализировать 

политическое поведение и давать ему оценку в 

зависимости от формы. Умение применять полученные 

знания о многообразных формах политического 

поведения при оценке текущих и исторических 

событий и при выборе собственной формы 

политического поведения. 

6

0-61 

Политиче

ский процесс и 

культура 

политического 

2 Устный опрос. 

Решение учебно–

познавательных задач. 

Выполнение тестовых 

Владение понятиями «политический процесс, 

политическое участие, политическая культура». 

Умение выявлять связи между политическим 

процессом, участием в нѐм граждан и уровнем их 
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участия заданий. политической культуры. Умение применять знания о 

возможных формах участия гражданина в 

политическом процессе для выбора адекватных целей 

и средств собственных политических действий. 

6

2-63 

Урок 

обобщения по 

теме 

«Политическая 

жизнь 

общества» 

2 Фронтальный опрос. 

Выполнение 

дифференцированных 

заданий. Тестирование. 

Фактор использования политической власти. 

Политическая деятельность, направленная на 

использование власти для достижения определѐнных 

целей – изменения или сохранения существующего 

общественного устройства. 

6

4-65 

Взгляд в 

будущее 

(заключение) 

2 Работа с 

документами. 

Практическая работа с 

вопросами для 

самопроверки и заданиями.  

Владение понятиями «угрозы и вызовы 21 века, 

постиндустриальное общество». 

6

6-68 

Итоговое 

повторение 

(общество и 

человек; 

экономика и 

социальные 

отношения; 

3 Фронтальный опрос. 

Выполнение 

дифференцированных 

заданий. 

Выполнение 

тестовых заданий и заданий 

в формате ЕГЭ.  

Правильное использование основных 

экономических терминов. 

Характеризовать основные социальные группы 

российского общества, распознавать их сущностные 

признаки. 

Характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, описывать полномочия и 
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правовое 

регулирование 

общественных 

отношений). 

Контрольная 

работа по итогам 

семестра 

компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями. 

Объяснять на конкретных примерах 

особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

Находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные. 

 

   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ В 11 КЛАССЕ 

  1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Цели биологического образования в средней школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном 

и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и средней школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 
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современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в 

целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых, как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или 

иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности к эмоционально- ценностному отношению к объектам живой природы. 
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Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации обучающихся, формирование интереса и положительной 

мотивации обучающихся к изучению предметов естественного цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов 

обучающихся.  

В результате изучения курса биологии в средней школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей; наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

 приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из 

разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов будут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических). В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

являются материалы: 

 входной диагностики; 

 промежуточных и итоговых контрольных работ,  направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий; 
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 на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

Деятельность образовательного учреждения  в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; 
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4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом); 
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 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

2.Содержание  учебного предмета 

ВИД (20 ч.) 
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. 

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. 

 

ЭКОСИСТЕМА (14 ч.) 
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. 
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3.Тематическое  планирование 

 

 

№ 

 

Название темы Количество часов 

1. Вид  20 

2. Экосистема  14 

              Всего 34 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п

/п 

Дата Тема урока 

план факт 

Вид. 20 ч. 

   Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К.Линнея 

   Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка 

   Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина (входной 

контроль) 

   Эволюционная теория Ч. Дарвина 

   Вид: критерии и структура  

   Популяция как структурная единица вида 

   Популяция как единица эволюции 

   Факторы эволюции 

   Естественный отбор – главная движущая сила эволюции 

   Адаптация организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора 

   Микроэволюция. Многообразие организмов как результат 

эволюции 

   Направления эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы   

   Доказательства макроэволюции органического мира 

   Развитие представлений о происхождении жизни на Земле 

   Современные представления о возникновении жизни (к.р. за 1 п.) 

   Развитие жизни на Земле 

   Гипотезы происхождения человека 

   Положение человека в системе животного мира 

   Эволюция человечества 

   Человеческие расы 

Экосистема. 14 ч. 
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   Организм и среда. Экологические факторы 
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В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатов освоения предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования выделены следующие составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и 

самоопределению; 

наличие мотивации к обучению; 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций базовой науки 

химии; 

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими 

целостной системе химического образования; 

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с гуманистическими, социокультурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества, принятыми 

в обществе нормами и правилами поведения, способствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного становления 

личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта познавательной и практической 

деятельности обучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе; 

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, 

выполнении химических экспериментов; 

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при анализе различных видов учебной 

деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии; 
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уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии, осознания того, что достижения науки есть 

результат длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учѐных и практиков; 

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о передовых достижениях современной 

отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных и правовых норм и осознание 

последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и в трудовой деятельности; 

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

людей; 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно полезной, творческой и других видах 

деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности (в рамках своего класса, школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний по химии; 

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; 

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей профессии и реализации собственных 

жизненных планов с учѐтом личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 
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6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, умения 

руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно противостоять 

идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

понимания специфики химии как науки, осознания еѐ роли в формировании рационального научного мышления, создании целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 

убеждѐнности в особой значимости химии для современной цивилизации: в еѐ гуманистической направленности и важной роли в 

создании новой базы материальной культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически 

комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности 

использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нѐм изменений, умения делать 

обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности; 

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по химии в 

соответствии с жизненными потребностями; 
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интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, 

отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, 

энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, 

эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные 

действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне еѐ рассматривать; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными 

целями; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления – выделять характерные признаки понятий и устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 
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применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) модели, преобразовывать модельные 

представления – химический знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых 

веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и самостоятельно сформулированные вопросы в качестве 

инструмента познания и основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за 

ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности 

результатов исследования, составлять обоснованный отчѐт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература химического содержания, справочные 

пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать еѐ достоверность 

и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, необходимой для выполнения учебных 

задач определѐнного типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: применять межпредметные (физические и 

математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
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задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои 

предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при 

выполнении химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта и 

формулировать выводы по результатам проведѐнных исследований путѐм согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя еѐ цели и задачи, контролировать и по 

мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать 

наиболее эффективный способ их решения с учѐтом получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

Предметные результаты:  

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений 

природы, в формировании мышления и культуры личности, еѐ функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач 

и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- 

электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объѐм, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решѐтка, типы химических реакций, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие); 

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д. И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении 

и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие 

понятия при описании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических реакций, 

систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, 

гашѐная известь, негашѐная известь, питьевая сода, пирит и другие); 
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сформированность умений определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного состава, 

вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решѐтки конкретного 

вещества (атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их составу к определѐнному классу/группе 

соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, 

объяснительную и прогностическую функции; 

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических элементов 1–4 периодов Периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства неорганических веществ различных классов, 

подтверждать существование генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических 

реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, 

тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и сокращѐнные уравнения реакций ионного 

обмена, учитывая условия, при которых эти реакции идут до конца; 

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных неорганических веществ, 

распознавать опытным путѐм ионы, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного 

баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от различных факторов; характер смещения 

химического равновесия в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе промышленного получения серной кислоты, 

аммиака, а также сформированность представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического производства; 
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сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе», объѐмных 

отношений газов при химических реакциях, массы вещества или объѐма газов по известному количеству вещества, массе или объѐму одного 

из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения 

энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правила 

обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора, определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость 

химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение 

экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с 

веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую из разных источников (средства 

массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определѐнных 

веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 

организм человека. 

 

2.Содержание  учебного предмета 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теоретические основы химии 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, 

p-, d- элементы. Особенности распределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырѐх периодов. Электронная 

конфигурация атомов. 
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Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Связь периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерности изменения 

свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодического закона в 

развитии науки. 

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная неполярная и полярная, ионная, металлическая). 

Механизмы образования ковалентной химической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и анионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава вещества. Типы кристаллических решѐток. 

Зависимость свойства веществ от типа кристаллической решѐтки. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Генетическая связь неорганических веществ, 

принадлежащих к различным классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Закон сохранения массы 

веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях. 

Скорость реакции, еѐ зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на 

состояние химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация таблиц «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева», изучение моделей кристаллических решѐток, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных 

опытов (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с помощью универсального 

индикатора, реакции ионного обмена), проведение практической работы «Влияние различных факторов на скорость химической реакции». 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчѐты, расчѐты с использованием понятия «массовая 

доля вещества». 

Неорганическая химия 
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Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенности строения 

атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода). 

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода и кремния) и их соединений (оксидов, 

кислородсодержащих кислот, водородных соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Особенности строения 

электронных оболочек атомов металлов. Общие физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений. 

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, 

решение экспериментальных задач, наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида 

алюминия с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты массы вещества или объѐма газов по известному количеству вещества, массе или объѐму одного из участвующих в реакции 

веществ, расчѐты массы (объѐма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

Химия и жизнь 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, развитии медицины. Понятие о научных методах 

познания веществ и химических реакций. 

Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейших веществ. 

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, 

материалы для электроники, наноматериалы, органические и минеральные удобрения. 

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, правила безопасного использования препаратов 

бытовой химии в повседневной жизни. 

Межпредметные связи. 
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Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 классе осуществляется через использование как 

общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, 

наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, витамины, обмен веществ в организме. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных материалов, сельскохозяйственное 

производство, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, производство косметических препаратов, производство 

конструкционных материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 
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3.Тематическое  планирование 

№

 п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

 

К

оличест

во 

часов 

В

сего 

 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

1.1 
Строение атомов. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева 
3 

1.2 Строение вещества. Многообразие веществ 4 

1.3 Химические реакции 6 

Итого по разделу 
1

3 

Раздел 2. Неорганическая химия 

2.1 Металлы 6 

2.2 Неметаллы 9 

2.3 Связь неорганических и органических веществ 2 

Итого по разделу 
1

7 

Раздел 3. Химия и жизнь 

3.1 Химия и жизнь 4 

Итого по разделу 4 

Итого  
3

4 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№

 п/п 

 

Тема урока 

 

Дата проведения 

 

 
План 

Ф

акт 
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1

. 

Химический элемент. Атом. 

Электронная конфигурация атомов 
 

 

2

. 

Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, их связь с 

современной теорией строения атомов 

(Входной контроль) 

 
 

3

. 

Закономерности изменения 

свойств химических элементов и их 

соединений по группам и периодам. 

Значение периодического закона и 

системы химических элементов Д.И. 

Менделеева в развитии науки 

 
 

4

. 

Строение вещества. Химическая 

связь, еѐ виды; механизмы образования 

ковалентной связи. Водородная связь 

 
 

5

. 

Валентность. 

Электроотрицательность. Степень 

окисления. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения 

 
 

6

. 

Понятие о дисперсных системах. 

Истинные и коллоидные растворы. 

Массовая доля вещества в растворе 

 
 

7

. 

Классификация и номенклатура 

неорганических соединений. 

Генетическая связь неорганических 

веществ, различных классов 

 
 

8

. 

Классификация химических 

реакций в неорганической и 

органической химии. Закон сохранения 

массы веществ; закон сохранения и 

превращения энергии при химических 

реакциях 

 
 

9

. 

Скорость реакции. Обратимые 

реакции. Химическое равновесие 
 

 

1

0. 

Практическая работа № 1. 

«Влияние различных факторов на 

скорость химической реакции» 

 
 

1

1. 

Электролитическая диссоциация. 

Понятие о водородном показателе (pH) 

раствора. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических и 

неорганических веществ 

 
 

1

2. 
Окислительно-

восстановительные реакции. Понятие об 
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электролизе расплавов и растворов 

солей 

1

3. 

Контрольная работа по разделу 

«Теоретические основы химии» 
 

 

1

4. 

Металлы, их положение в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева и 

особенности строения атомов. Общие 

физические свойства металлов 

 
 

1

5. 

Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов 

 
 

1

6. 

Химические свойства важнейших 

металлов (натрий, калий, кальций, 

магний, алюминий) и их соединений 

 
 

1

7. 

Химические свойства хрома, 

меди и их соединений 
 

 

1

8. 

Химические свойства цинка, 

железа и их соединений 
 

 

1

9. 

Практическая работа № 2. 

"Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы»" 

 
 

2

0. 

Неметаллы, их положение в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева и 

особенности строения атомов 

 
 

2

1. 

Физические свойства неметаллов. 

Аллотропия неметаллов (на примере 

кислорода, серы, фосфора и углерода) 

 
 

2

2. 

Химические свойства галогенов, 

серы и их соединений 
 

 

2

3. 

Химические свойства азота, 

фософра и их соединений 
 

 

2

4. 

Химические свойства углерода, 

кремния и их соединений 
 

 

2

5. 

Применение важнейших 

неметаллов и их соединений 
 

 

2

6. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Неметаллы». 

Вычисления по уравнениям химических 

реакций и термохимические расчѐты 

 
 

2 Практическая работа № 3.  
 



 329 

7. «Решение экспериментальных задач по 

теме "Неметаллы" 

2

8. 

Контрольная работа по темам 

«Металлы» и «Неметаллы» 
 

 

2

9. 

Неорганические и органические 

кислоты. Неорганические и 

органические основания 

 
 

3

0. 

Амфотерные неорганические и 

органические соединения. Генетическая 

связь неорганических и органических 

веществ 

 
 

3

1. 

Роль химии в обеспечении 

экологической, энергетической и 

пищевой безопасности, развитии 

медицины 

 
 

3

2. 

Представления об общих 

научных принципах промышленного 

получения важнейших веществ 

(Итоговая контрольная работа) 

 
 

3

3. 

Человек в мире веществ и 

материалов 
 

 

3

4. 
Химия и здоровье человека  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЖ  В 11 КЛАССЕ. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая  взрослые и 

социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанного выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и 

требований, корректировать  свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности 

еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать самостоятельно, выбирать основания 

и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремисткой 

деятельности), устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных  и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать , 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 

«Ученик научится» 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения  в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
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 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

 

«Ученик получит возможность научиться» 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая  экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учѐтом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Автономное пребывание человека в природной среде. 

 Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. Причины, приводящие человека к автономному 

существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному существованию в природной среде. 

1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 
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1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого фактора в возникновении ДТП. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

1.4.Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

1.5. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае 

захвата в заложники. Обеспечение безопасности при перестрелке. 

1.6. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта (совершение взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей). Уголовная ответственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за 

организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные последствия 

Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары — опасные чрезвычайные ситуации природного 

характера, приводящие к гибели людей. 

2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации природного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера — геологического, 

метеорологического, гидрологического и биологического происхождения. 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия 

2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на радиационно опасном, на химически опасном, на 

взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, защита ее независимости, 

суверенитета, территориальной целостности, обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

3.2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов 

Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

3.3. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 

Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной террористической деятельности в России. Международный 

терроризм как социальное явление. 

3.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 
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Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористических актов, а также в зависимости от того, против 

кого направлен террор и какие перед ним поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 

3.5. Наркотизм и национальная безопасность России 

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному распространению наркотиков среди населения ради получения прибыли. 

Основные составляющие наркотизма. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства 

4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение 

безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое 

содержание основных положений законов, права и обязанности граждан. 

4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Тема 5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

5.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой 

деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные 

критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья — социальная потребность общества. 

5.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. 

Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 

6.1. Здоровый образ жизни 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное 
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сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

6.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния 

биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычки к 

систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

6.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика  вредных привычек 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — разновидность наркомании. Наркомания — это 

заболевание, возникающее в результате употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании, 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства 

Тема 7. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

7.1. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при 

ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской обороной. 

7.2. Основные виды оружия и их поражающие факторы 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

7.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о 

чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

7.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

7.5. Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики. 
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7.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное 

содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

7.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны 

общеобразовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

8.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана IV Грозного в середине XVI в. Военная 

реформа Петра I Великого, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание 

массовой армии. 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

8.2. Памяти поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

8.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные округа и флоты. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации. 
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3.Тематическое  планирование  

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем 

Количество часов 

теоретические 
практически

е 

М -1 Основы безопасности личности, общества и государства   

Р

-1 

Основы комплексной безопасности   

Т

ема 1 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни   

1 Автономное пребывание человека в природной среде 1  

2 Практическая подготовка к автономному существованию в 

природной среде 

1  

3 Обеспечение личной безопасности на дорогах 1  

4 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 1  

5 Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 1  

6 Уголовная ответственность за участие в террористической 

деятельности 

1  
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Т

ема 2 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций   

7 Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия 

1  

8 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера 

1  

9 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия 

1  

10 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

1  

Т

ема 3 

Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера 

  

1

1 

Военные угрозы национальной безопасности России 1  

1

2 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов 1  

1

3 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности 

России 

1  

1

4 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 1  

1

5 

Наркотизм и национальная безопасность России 1  
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Р

-2 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

  

Т

ема 4 

Нормативно-правовая база Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства 

  

1

6 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации по обеспечению безопасности 

1  

1

7 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

1  

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Р

-3 

Основы здорового образа жизни   

Те

ма 5 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 

  

18 Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки 

юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой дея-

тельности 

1  

19 Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика 

1  

Те

ма 6 

Здоровый образ жизни и его составляющие   

20 Здоровый образ жизни 1  

21 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека 

1  
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22 Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека 
1  

23 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек 

1  

М-3 Обеспечение военной безопасности государства   

Р-5 Основы обороны государства   

Те

ма 7 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны 

  

24 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны 

1  

25 Основные виды оружия и их поражающие факторы 1  

26 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени 

1  

27 Инженерная защита населен/я от чрезвычайных ситуаций 

военного и мирного времени 

1  

28 Средства индивидуальной защиты 1  

29 Организация проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации 

1  

30 Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении 

1  

Те Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники   
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ма 8 нашего Отечества 

31 История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 1  

32 Памяти поколений — дни воинской славы России 1  

33-

34 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и 

управление Вооруженными Силами Российской Федерации 

2  

Ит

ого  

 34  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

Наименование модуля, раздела, 

 темы урока  

Дата проведения 

план факт 

М -1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Р-1. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде   
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Практическая подготовка к автономному существованию в 

природной среде 

  

Обеспечение личной безопасности на дорогах   

Обеспечение личной безопасности в криминогенных 

ситуациях 

  

Правила личной безопасности при угрозе террористического 

акта 

  

Уголовная ответственность за участие в террористической 

деятельности 

  

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия 

  

Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия 

  

Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

  

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 
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Военные угрозы национальной безопасности России   

Характер современных войн и вооруженных конфликтов   

Международный терроризм — угроза национальной 

безопасности России 

  

Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

  

Наркотизм и национальная безопасность России   

Р-2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации по обеспечению безопасности 

  

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

  

М-2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Р-3. Основы здорового образа жизни 

Тема 5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть 

подготовки юноши допризывного возраста к военной службе и 

трудовой деятельности 

  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика 
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Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни   

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека 

  

Значение двигательной активности и физической культуры 

для здоровья человека 

  

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек 

  

М-3. Обеспечение военной безопасности государства 

Р-5. Основы обороны государства 

Тема 7. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны 

  

Основные виды оружия и их поражающие факторы   

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени 

  

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

военного и мирного времени 

  

Средства индивидуальной защиты   

Организация проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации 
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Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении 

  

Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации   

Памяти поколений — дни воинской славы России   

Итого: 34    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ В 11 КЛАССЕ. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение 

следующих результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования: 

 

Личностные результаты: 

 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития  науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные  

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в  

образовательной, общественно полезной, учебно-иследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

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

протяжении  всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию  

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического  

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных   

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности   участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных   проблем. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
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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; 

 
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; 

 
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая  

личностных оценочных суждений. 

 

 

Предметные результаты: 

 

 • сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
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 • сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач;  

• сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 • сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

• владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

 • умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить  

• овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; • 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; • 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные 

материалы и технические средства. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Алгебра и начала математического анализа 

 

Вводное повторение (12ч) 

Степени и корни. Степенные функции.(25 ч) 
Понятие корня n-й степени из действительного числа, его свойства. Функции у= ⁿ√х, их 

свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и 

графики. 

Показательная и логарифмическая функции.(34 ч) 
Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма, свойства логарифмов, десятичный и натуральный логарифмы. 

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Логарифмические уравнения и неравенства. 
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Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл.(10 ч) 
Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределѐнных 

интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определѐнного интеграла. Понятие об определѐнном 

интеграле. Формула Ньютона- Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определѐнного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей.(8 ч) 
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их 

вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.(28 ч) 
Равносильность уравнений. Основные приѐмы решения уравнений: подстановка, разложение 

на множители, алгебраическое сложение, введение новых переменных, функционально- 

графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. Системы 

уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение (19 ч) 
Темы курса алгебры 10-11 классов. 

 

Геометрия 

Повторение (2ч) 

Метод координат в пространстве (15 часов) 
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 

Цилиндр, конус и шар (16 часов) 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. *Взаимное расположение сферы и 

прямой. *Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. *Сфера, вписанная в коническую 

поверхность. 

Объемы тел (18 часов) 
Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы. Объем 

цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем наклонной 

призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. *Площадь сферы. 

Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов (17 часов) 
1.Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. 

2. Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. 

3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

4. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их поверхностей. 

5. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное произведение векторов. 

6.Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей 

7. Объемы тел. Решение стереометрических задач. 

 

3. Тематическое планирование по алгебре и началам анализа 
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№ Название темы Ко

л-во 

часов 

1 Повторение 12 

3 Степени и корни. Степенные функции 25 

4 Показательная и логарифмическая функция. 34 

5 Первообразная и интеграл 10 

6 Элементы   теории вероятности 8 

7 Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

28 

8 Повторение 19 

итого  136 

 

 

                 

      Тематическое планирование по геометрии 

№ Название темы Ко

л-во 

часов 

 Повторение 2 

1 Метод координат в пространстве 

 

15 

2 Цилиндр, конус и шар 

 

16 

3 Объемы тел 

 

18 

4 Итоговое повторение курса геометрии 10-11 

классов 

17 

итого  

 

68 

 

Рабочая программа по астрономии в 11 классе 

           Планируемые результаты изучения учебного предмета  

           Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 11 классе:  

• Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые 

удалѐнные уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с 

Земли диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых 
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каналах получения информации о небесных телах с помощью нейтринных и 

гравитационно-волновых телескопов.  

• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история 

их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились 

измерять время и вести календарь.  

• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие 

движением планет, и познее, закон всемирного тяготения.  

• На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полѐтов 

космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении 

Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы 

и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса 

небесных тел карликовых планет.  

• Получить представление о методах астрофизических исследований и законах 

физиких, которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

 • Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат 

и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее 

строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть 

в центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии.  

• Узнать, как определяют основные характеристики звѐзд и их взаимосвязь между 

собой, о внутреннем строении звѐзд и источниках их энергии; о необычности свойств 

звѐзд белых карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр. Узнать, как рождаются, живут 

и умирают звѐзды.  

• Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звѐзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звѐзд определяют 

их массы.  

• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звѐзд и узнать как в звѐздах 

образуются тяжѐлые химические элементы.  

• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 

рассеянные и шаровые звѐздные скопления и облака межзвѐздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвѐздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звѐзд в нѐм вокруг 

сверхмассивной чѐрной дыры. 

 • Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и 

формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения.  

• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить 

за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о 

фундаментальных парадоксах, связанных с ними.  

• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далѐких галактик 

пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она 

была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение 

подтверждает этот важный вывод современной космологии.  

• Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тѐмной 

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения.  

• Узнать об открытии экзопланет — планет около других звѐзд и современном 

состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними.  

• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться 

среди ярких звѐзд и созвездий, измерять высоты звѐзд и Солнца, определять 
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астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять 

диаметр Солнца и измерять солнечную активность и еѐ зависимость от времени.  

2. Содержание изучаемого предмета 

I. Введение в астрономию (1 ч) 

Цель изучения — познакомить учащихся с основными астрономическими объектами, 

заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звѐздами, звѐздными скоплениями, 

галактиками, скоплениями галактик; физическими процессами, протекающими в них и в 

окружающем их пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, 

характеризующими свойства этих небесных тел. Также приводятся сведения о современных 

оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских телескопах и обсерваториях. Таким 

образом, учащиеся знакомятся с теми небесными телами и объектами, которые они в 

дальнейшем будут подробно изучать на уроках астрономии   

II. Астрометрия (5 ч) 

Целью изучения — формирование у учащихся о виде звѐздного неба, разбиении его на 

созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, развитии астрономии в 

античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от ориентации по 19 созвездиям 

к использованию небесных координат позволил в количественном отношении изучать 

видимые движения тел. Также целью является изучение видимого движения Солнца, Луны и 

планет и на основе этого — получение представления о том, как астрономы научились 

предсказывать затмения; получения представления об одной из основных задач астрономии с 

древнейших времѐн — измерении времени и ведении календаря.  

III. Небесная механика (3 ч) 

Цель изучения— развитие представлений о строении Солнечной системы: геоцентрическая и 

гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет и их обобщение 

Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелѐты.  

IV. Строение Солнечной системы (7 ч) 

Цель изучения – получить представление о строении Солнечной системы, изучить 

физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физические 

особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать об 

особенностях природы и движения астероидов, получить общие представления о кометах, 

метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение Солнечной системы и о 

современных представлениях о еѐ происхождении.  

V. Астрофизика и звѐздная астрономия (7 ч) 

Цель изучения — получить представление о разных типах оптических телескопов, 

радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и результатах наблюдений 

Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности и связанных с 

ней процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о внутреннем строении 

Солнца и как наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши представления о процессах 

внутри Солнца; получить представление: об основных характеристиках звѐзд, их взаимосвязи, 

внутреннем строении звѐзд различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных 

звѐзд и чѐрных дыр, узнать как двойные звѐзды помогают определить массы звѐзд, а 

пульсирующие звѐзды — расстояния во Вселенной; получить представление о новых и 

сверхновых звѐздах, узнать, как живут и умирают звѐзды  

VI. Млечный Путь – наша Галактика (3 ч) 

Цель изучение — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, об объектах, 

еѐ составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и шаровых скоплениях, о еѐ 

спиральной структуре; об исследовании еѐ центральных областей, скрытых от нас сильным 

поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чѐрной дыре, расположенной в самом 

центре Галактики.  

VII. Галактики (3 ч) 

Цель изучения  — получить представление о различных типах галактик, об определении 

расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и о законе 

Хаббла; о вращении галактик и скрытой тѐмной массы в них; получить представление об 

активных галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о 
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распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем межгалактическом газе, 

заполняющим скопления галактик  

VIII. Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в 

целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, 

связанных с этим, о теоретических положениях общей теории относительности, лежащих в 

основе построения космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к 

созданию расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой 

температуре вещества в начальные периоды жизни Вселенной и о природе реликтового 

излучения, о современных наблюдениях ускоренного расширения Вселенной.  

IX. Современные проблемы астрономии (3 ч) 

Цель изучения— показать современные направления изучения Вселенной, рассказать о 

возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений сверхновых звѐзд 

и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тѐмной энергии и силы всемирного 

отталкивания; учащиеся получат представление об экзопланетах и поиске экзопланет, 

благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в нашей 

Галактике, о методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними.   

 

 

Тематическое планирование 

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ В 11 КЛАССЕ. 

I. Планируемые результаты 

  

№п.п Название раздела Количество часов 

I 
Введение в астрономию  

  
1 

II 
Астрометрия  

  
5 

III 
Небесная механика  

  
3 

IV Строение Солнечной системы  7 

V 
Астрофизика и звѐздная 

астрономия  
7 

VI

  

Млечный Путь – наша 

Галактика  
3 

VII Галактики  3 

VIII 

Строение и эволюция 

Вселенной  

  

2 

IX 
Современные проблемы 

астрономии  
3 

  Итого 34 
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В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики (всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса), сохранения электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

  

  

знать/понимать 

  основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 
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факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и 

их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач;  

 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных 

статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, 

обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных 

и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

  

 

 

 II.Содержание учебного предмета  
  

11 класс 

  

Электродинамика  
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. 

Демонстрации 
Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 
1. Наблюдение действия магнитного тока на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 
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Оптика. Элементы специальной теории относительности.   
Законы распространения света. Интерференция света. 

Дифракция света. Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы. Дифракционная решѐтка. Принцип относительности. Постулаты теории 

относительности. Основные следствия СТО. Релятивистский закон сложения скоростей. 

Зависимость энергии тела от скорости его движения. Релятивистская динамика.  Принцип 

соответствия. Связь между массой и энергией. 

  

Демонстрации 
Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы 

Лабораторные работы 
4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

  

Квантовая физика  
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 
Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

  

  

III.Тематическое планирование 

Название раздела 
Количество 

часов 
    

Электродинамика 26     

Оптика. Элементы специальной 

теории относительности.   
  

18     

Квантовая физика  
  

22     

Всего 66     
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ 10-11 КЛАСС 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы:  
− личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 
культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

− метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

− предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 
по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами.  
К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение 

курса информатики на ступени среднего общего образования, можно отнести: 
– ориентация учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм;  

– готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

сотрудничать для их достижения;  
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, понимание 

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 научных знаниях об устройстве мира и общества;  
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  
– готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): регулятивной, 
познавательной, коммуникативной.  

На становление регулятивной группы универсальных учебных действий 

традиционно более всего ориентирован раздел курса информатики 
 

«Алгоритмы и элементы программирования». А именно, при его освоении 
выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

На формирование, развитие и совершенствование группы 
 

познавательных универсальных учебных действий более всего ориентированы такие 

тематические разделы курса как «Информация и информационные процессы», 

«Современные технологии создания и обработки информационных объектов», 

«Информационное моделирование», «Обработка информации в электронных таблицах», а 

также «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной информатики». При 

работе с соответствующими материалами курса выпускник научится:  
– 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;  

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

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 
информационные технологии» и «Основы социальной  

информатики» происходит становление ряда коммуникативных универсальных 
учебных действий. А именно, выпускники могут научиться:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий;  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» 
 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО представлены 

результаты базового и углубленного уровней изучения учебного предмета «Информатика»; 

результаты каждого уровня изучения предмета структурированы по группам «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех учащихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных учащихся, выбравших данный уровень 

обучения.  
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. Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной 

предметной области, так и в смежных с ней областях.  
При этом примерные программы всех 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. 
Эта логика сохранена в авторской программе. В целом, предлагаемое к изучению 

содержание в полной мере ориентировано на формирование предметных результатов 

группы «Выпускник научится» базового уровня, а также многих результатов группы 
«Выпускник научится» углубленного уровня изучения информатики.  

Ниже приведены предметные результаты освоения на базовом уровне учебного 
предмета «Информатика» в соответствии с примерной основной образовательной 
программой среднего общего образования (ПООП СОО).  

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; 
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–   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 последовательного программирования и библиотеки прикладных 
программ; выполнять созданные программы; 
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− 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; 

o классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 
выполняемых задач;  

o понимать основные принципы устройства современного компьютера  
− мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами;  
o понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 
информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ;  

o критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
 

Распределение планируемых предметных результатов, зафиксированных в примерной 
основной образовательной программе среднего общего образования, в соответствии со 

структурой авторских учебников информатики для 10–11 классов.  
Выпускник на базовом уровне научится:  
(примерной программой не предусмотрено) 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 
– использовать знания о месте информатики в современной научной картине 

мира;  
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано.  
– использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах.  
Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  
– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  
– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;  
– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

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

 
– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера 

и мобильных электронных устройств;  
– использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  
– понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;  
– диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных 

устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом;  
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– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 
технологий; познакомиться с принципами работы распределенных 

вычислительных систем и параллельной обработкой данных;  
– узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, 

какие существуют физические ограничения для характеристик компьютера.  
Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– определять информационный объѐм графических и звуковых данных при 
заданных условиях дискретизации  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 
– научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
– использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях 

и технике.   
Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов.  
Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов выпускник на базовом уровне научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей современных   

программных средств. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

(не предусмотрено примерной программой) 
 

Обработка информации в электронных таблицах 
Выпускник на базовом уровне научится:  

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

– представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 
готовить полученные данные для публикации.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 
– планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки 
результатов экспериментов;  

– 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.  

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник на базовом уровне научится:  
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– 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;  

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 
– использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при 

решении задач анализа данных;  
– получать представление о существовании различных алгоритмов для решения 

одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и 
используемой памяти;  

– применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 
 
– использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы.  
Информационное моделирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
 
– 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;  
– 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.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов;  
– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне еѐ;  
– создавать учебные многотабличные базы данных. 

 
Сетевые информационные технологии 

 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 
– использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 

Интернете; вести поиск в информационных системах; 

– использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

– использовать в повседневной практической деятельности (в том числе 
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- размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и 

виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские 

права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 
– использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; 

узнать базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, 
нормы информационной этики и права;  

– анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  
– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений;  
– создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, 

формы; организовывать личное информационное пространство;   
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 
Основы социальной информатики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

(примерной программой не предусмотрено)  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 
– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
Содержание учебного предмета «Информатика», предлагаемое в авторском УМК, 

полностью перекрывает содержание, представленное в примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования (таблица 2). Кроме того, по ряду 

тем материал представлен даже несколько шире, что обеспечивает возможность наиболее 

мотивированным школьникам сформировать более полные представления о сфере 

информатики и информационных технологий.  

Таблица 2  
Примерная основная 

образовательная программа 

среднего общего образования 
Авторский УМК 

Введение. Информация и 

информационные процессы 

Роль информации и 

связанных с ней процессов в 

окружающем мире. 

Различия в представлении 

данных, предназначенных для 

хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных 

системах, и данных, 

предназначенных для восприятия 

человеком. 

Системы. Компоненты 

системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного 

представления информации. 

10 класс 

 

Глава 1. Информация и 

информационные процессы 

§1. Информация. Информационная 

грамотность и информационная культура 

1. Информация, еѐ свойства и виды 

2. Информационная культура и 

информационная грамотность 

3. Этапы работы с информацией 

4. Некоторые приѐмы работы с 

текстовой информацией 

§2. Подходы к измерению 

информации 

1. Содержательный подход к 

измерению информации 

2. Алфавитный подход к измерению 

информации 

3. Единицы измерения информации 

§3. Информационные связи в 

системах различной природы 

1. Системы 

2. Информационные связи в системах 

3. Системы управления 
 
§4. Обработка информации 

1. Задачи обработки информации  
2. Кодирование информации 

3. Поиск информации 
 
§5. Передача и хранение 



 366 

информации 

1. Передача информации 

2. Хранение информации 
 
10 класс 

Глава 3. Представление информации 

в компьютере 

§14. Кодирование текстовой 

информации 
1. Кодировка АSCII и еѐ расширения 

2. Стандарт UNICODE 
 
3. Информационный объѐм текстового 

сообщения 
 
§15. Кодирование графической 

информации 

1. Общие подходы к кодированию 
графической информации  

2. О векторной и растровой графике 

3. Кодирование цвета 

4. Цветовая модель RGB 

5. Цветовая модель HSB 

6. Цветовая модель CMYK 
 
§ 16. Кодирование звуковой 

информации 

1. Звук и его характеристики 

2. Понятие звукозаписи 

3. Оцифровка звука 

   
Математические основы 

информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные 

коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание 

чисел, записанных в этих системах 

счисления. 

10 класс 

Глава 1. Информация и 

информационные процессы 

§4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 

10 класс 

Глава 3. Представление 

информации в компьютере  

§10. Представление чисел в 

позиционных системах счисления 

1. Общие сведения о системах счисления 
2. Позиционные системы счисления  

3. Перевод чисел из q-ичной в 
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десятичную систему счисления 

Представление целых чисел 

Представление вещественных 

Понятие множества Операции над 

множествами Мощность множества 

Логические высказывания и 

Логические операции  конъюнктивная 

нормальная форма.    

3. Логические выражения 

 

§11. Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления 

в 

другую 

1. Перевод целого десятичного числа в 

систему счисления с основанием q 

2. Перевод целого десятичного числа в 
двоичную систему счисления 

3. Перевод целого числа из системы 
счисления с основанием p в систему 
счисления с основанием q 

4. Перевод конечной десятичной дроби в 
систему счисления с основанием q 

5. «Быстрый» перевод чисел в 
компьютерных системах счисления 

§12. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления 

1. Сложение чисел в системе счисления с 

основанием q 

2. Вычитание чисел в системе счисления с 
основанием q 

3. Умножение чисел в системе счисления с 
основанием q 

4. Деление чисел в системе счисления с 
основанием q 

5. Двоичная арифметика 
§13. Представление чисел в 

4. Предикаты и их множества 

истинности 
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§19. Таблицы истинности 

1. Построение таблиц 

истинности 

2. Анализ таблиц истинности 

§20. Преобразование логических 

выражений 

1. Основные законы алгебры 

логики 

2. Логические функции 

3. Составление логического 

выражения по таблице истинности и его 

упрощение 

§21. Элементы схемотехники. 

Логические схемы 

1. Логические элементы 

2. Сумматор 

3. Триггер 

§22. Логические задачи и способы 

их решения 

1. Метод рассуждений 

2. Задачи о рыцарях и лжецах 

3. Задачи на сопоставление. 

Табличный метод 

4. Использование таблиц 

истинности для решения логических задач 

5. Решение логических задач путѐм 

упрощения логических выражений 
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Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между 

вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения 

количества различных путей между 

вершинами). 

Использование графов, деревьев, 

списков при описании объектов и 

процессов окружающего мира. 

Бинарное дерево. 

11 класс 

Глава 3. Информационное 

моделирование 

§10. Модели и моделирование 

3. Графы, деревья и таблицы 

§11. Моделирование на графах 

1. Алгоритмы нахождения 

кратчайших путей 

Алгоритмы и элементы 

программирования 

Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные 

алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических 

конструкций в выбранном языке 

программирования. 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 

§5. Основные сведения об 

алгоритмах 

1. Понятие алгоритма. Свойства 

алгоритма 

2. Способы записи алгоритма 

§6. Алгоритмические структуры 

1. Последовательная 

алгоритмическая конструкция 

2. Ветвящаяся алгоритмическая 

конструкция 

3. Циклическая алгоритмическая 

конструкция 
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Составление алгоритмов и их 

программная реализация 

Этапы решения задач на 

компьютере. 

Операторы языка 

программирования, основные 

конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование 

базовых алгоритмических конструкций 

на выбранном языке программирования. 

Интегрированная среда 

разработки программ на выбранном 

языке программирования. Интерфейс 

выбранной среды. Составление 

алгоритмов и программ в выбранной 

среде программирования. Приемы 

отладки программ. Проверка 

работоспособности программ с 

использованием трассировочных 

таблиц. 

Разработка и программная 

реализация алгоритмов решения 

типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей. 

Примеры задач: 

  алгоритмы нахождения 

наибольшего  (или  наименьшего) из 

двух, трех, четырех заданных чисел без 

использования массивов удаление  

элементов  в  массиве, перестановка 

элементов данного массива   в   

обратном   порядке, суммирование 

элементов массива, проверка 

соответствия элементов массива  

некоторому условию, нахождение 

второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования 

текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, 

поиск вхождения заданного образца). 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 

§7. Запись алгоритмов на языках 

программирования 

1. Структурная организация данных 

2.Некоторые сведения о языке 

программирования Pascal 

§8. Структурированные типы 

данных. Массивы 

1. Общие сведения об одномерных 

массивах 

2. Задачи поиска элемента с 
заданными свойствами 

3. Проверка соответствия элементов 
массива некоторому условию 

4. Удаление и вставка элементов массива 

5. Перестановка всех элементов массива 
в обратном порядке 

6. Сортировка массива 
§9. Структурное 

программирование 

1. Общее представление о структурном 

программировании 
2.  Вспомогательный алгоритм 

3.  Рекурсивные алгоритмы 

4.  Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке Pascal 
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Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных 

результатов работы простейших 

алгоритмов управления исполнителями 

и вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, 

при которых алгоритм может дать 

требуемый результат. 

Сложность вычисления: 

количество выполненных операций, 

размер используемой памяти; 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 

§5. Основные сведения об 

алгоритмах 

3. Понятие сложности алгоритма 

§7. Запись алгоритмов на языках 

программирования 

3. Анализ программ с помощью 
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зависимость вычислений от размера 

исходных данных. 

Математическое 

моделирование 

Представление результатов 

моделирования в виде, удобном 

для восприятия человеком. 

Графическое представление данных 

(схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с 

компьютерной моделью по выбранной 

теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов 

экспериментов. 

Использование сред 

имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного 

эксперимента в учебной деятельности 

трассировочных таблиц 

4. Другие приѐмы анализа программ 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации в 

электронных таблицах 

11 класс 

Глава 3. Информационное 

моделирование 

§10. Модели и моделирование 

1. Общие сведения о моделировании 

2. Компьютерное моделирование 

 
Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное 

устройство обработки данных 

Программная и аппаратная 

организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. 

Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. 

Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. 

Мобильные цифровые 

устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. 

Роботизированные 

производства. 

Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от 

решаемой задачи. 

10 класс 

Глава 2. Компьютер и его программное 

обеспечение 

§6. История развития вычислительной 

техники 

1. Этапы информационных преобразований в 

обществе 

2. История развития устройств для вычислений 

3. Поколения ЭВМ 
§7. Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ 

1. Принципы Неймана-Лебедева 

2. Архитектура персонального 

компьютера 

4. Перспективные направления развития 
компьютеров 

§8. Программное обеспечение 

компьютера 

1. Структура программного 
обеспечения 

2. Системное программное обеспечение 
3. Системы программирования 
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Тенденции развития 

аппаратного обеспечения 

компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. 

Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и 

обработки данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых задач 

и по выбранной специализации. 

Параллельное 

программирование. 

Инсталляция и деинсталляция 

программных средств, необходимых 

для решения учебных задач и задач по 

выбранной специализации. 

Законодательство Российской 

Федерации в области 

программного 

обеспечения. 

Способы и средства 

обеспечения надежного 

функционирования 

средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для 

обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при 

4. Прикладное программное обеспечение 

§9. Файловая система компьютера 

1. Файлы и каталоги 

2. Функции файловой системы 

3. Файловые структуры 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной 

информатики 

§18. Информационное право и 

информационная безопасность 

1. Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 

2. Правовые нормы использования 

программного обеспечения 

 

10 класс 

Глава 5.Современные технологии 

создания и обработки 

информационных объектов 

§23. Текстовые документы 

1. Виды текстовых документов 

2. Виды программного обеспечения для 

обработки текстовой информации 

3. Создание текстовых документов на 

компьютере 

4. Средства автоматизации процесса 

создания документов 

5. Совместная работа над документом 

5. Оформление реферата как пример 
автоматизации процесса создания 
документов 

7. Другие возможности автоматизации 
обработки текстовой информации 

10 класс 

Глава 5.Современные технологии 

создания и обработки информационных 

объектов 

§24. Объекты компьютерной 
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эксплуатации компьютерного 

рабочего места. 

Проектирование 

автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его 

использования 

Подготовка текстов и 

демонстрационных 

материалов 

Средства поиска и автозамены. 

История изменений. 

Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка 

структуры документа, создание 

гипертекстового 

документа. Стандарты 

библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная 

публикация. Реферат и аннотация. 

Оформление списка 

литературы. 

Коллективная работа с 

документами. 

Рецензирование текста. 

Облачные 

сервисы. 

Знакомство с компьютерной 

версткой текста.  

Техническиесредства ввода текста. 

Программы распознавания текста, 

введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или 

графического планшета. Программы 

синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование 

аудиовизуальных объектов. Ввод 

графики 

1. Компьютерная графика и еѐ виды 

2. Форматы графических файлов 

3. Понятие разрешения 

4. Цифровая фотография 

§25. Компьютерные презентации 

1. Виды компьютерных презентаций 

2. Создание презентаций 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации в 

электронных таблицах 

§ 1.Табличный процессор. 

Основные сведения 

1. Объекты табличного процессора и их 

свойства 

2. Некоторые приёмы ввода и редактирования 
данных 

3. Копирование и перемещение данных 
§2. Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре 

Редактирование книги и электронной 

таблицы 

1. Форматирование объектов электронной 

таблицы 
§3. Встроенные функции и их 

использование 

1. Общие сведения о функциях 

2. Математические и статистические функции 

3. Логические функции 

4. Финансовые функции 

5. Текстовые функции 
§ 4. Инструменты анализа данных 

1. Диаграммы 

2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 

4. Условное форматирование 
Подбор параметра 
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изображений с использованием 

различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и 

т. д.).Обработка изображения и 

звука с использованием интернет- и 

мобильных приложений. 

Использование 

мультимедийных онлайн-сервисов для 

разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология 

публикации готового материала в 

сети. 

Электронные (динамические) 

таблицы Примеры использования 

динамических (электронных) таблиц 

на практике (в том числе – в 

задачах 

математического 

моделирования). 

. 

 

Базы данных 

Реляционные (табличные) 

базы данных. Таблица – 

представление сведений об 

однотипных объектах. 

Поле, запись. Ключевые поля 

таблицы. Связи между таблицами. 

Схема данных. Поиск и выбор 

в базах 

данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и 

использование 

баз данных при решении 

учебных и 

практических задач. 

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 

§12. База данных как модель предметной 

области 

1. Общие представления об 

информационных системах 

2. Предметная область и еѐ моделирование 

3. Представление о моделях данных 

4. Реляционные базы данных 

§13. Системы управления базами данных 

1. Этапы разработки базы данных 

2. СУБД и их классификация 

3. Работа в программной среде СУБД 

4. Манипулирование данными в базе 
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данных 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения 

компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система 

доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. 

Взаимодействие веб-страницы с 

сервером. 

Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений 

(сайты). 

Сетевое хранение данных. 

Облачные сервисы. 

Деятельность в сети 

Интернет 

Расширенный поиск 

информации всети Интернет. 

Использование 

языков построения запросов. 

Другие виды деятельности в 

сети 

Интернет. Геолокационные 

сервисы 

реального времени (локация 

11 класс 

Глава 4. Сетевые информационные 

технологии 

§14. Основы построения 

компьютерных сетей 

1. Компьютерные сети и их классификация 

2. Аппаратное и программное обеспечение 
компьютерных сетей 

3. Работа в локальной сети 

4. Как устроен Интернет 

5. История появления и развития 

компьютерных сетей 

§15. Службы Интернета 

1. Информационные службы 

2. Коммуникационные службы 

3. Сетевой этикет 

§16. Интернет как глобальная 

информационная система 

1. Всемирная паутина 

2. Поиск информации в сети Интернет 

3. О достоверности информации, 
представленной на веб-ресурсах 



 377 

мобильных телефонов, 

определение 

загруженности 

автомагистралей и 

т.п.); интернет-торговля; 

бронирование билетов и 

гостиниц и т.п. 

 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: 

правила поведения в 

киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной 

информации. Информационная 

культура. Государственные электронные 

сервисы и услуги. Мобильные приложения. 

Открытые 

образовательные ресурсы. 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной 

информатики 

§17. Информационное общество 

1. Понятие информационного общества 

2. Информационные ресурсы, продукты и 
услуги 

3. Информатизация образования 

4. Россия на пути к информационному 

обществу 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных 

системах (АИС), 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной 

информатики 

§18. Информационное право и 

компьютерных сетях и компьютерах. 

Общие проблемы защиты 

информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические 

угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной 

безопасности. 

информационная безопасность 

1. Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 

2. Правовые нормы использования 
программного обеспечения 

3. О наказаниях за информационные 
преступления 

4. Информационная безопасность 

5. Защита информации 
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III ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

В таблице 3 представлено тематическое планирование для минимальной  
и расширенной моделей изучения информатики на базовом уровне. 

     

Табли

ца 3  

 
Название 

 
Количество часов 

 

 
тематического 

     

№ блока в Название темы 

Общее Теория Практика 

 

 

соответствии с 

  

      

 ПОО СОО      

1 Введение. Информация и 6/15 3/7 3/8 
 

 
Информация и информационные 

    

 информационные процессы     

 процессы      

 Использование Компьютер и его 5/6 3/3 2/3 
 

 программных программное     

 систем и сервисов обеспечение     

  
Современные 5/9 2/3 3/6 

 

  технологии     

  создания и     

  обработки     

  информационных     

  объектов     

  
Обработка 6/12 2/3 4/9 

 

  информации в     

  электронных     

  таблицах     

 Математические Представление 9/13 5/6 4/7 
 

 основы информации в     

       

  компьютере    

  
Элементы теории 8/23 5/10 3/13 

  множеств и    
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  алгебры логики    

  Алгоритмы и 11/20 5/8 6/12 

  элементы    

  программирования    

  
Информационное 6/16 3/6 3/10 

  моделирование    

  Сетевые 5/9 2/4 3/5 

  информационные    

  технологии    

 
 Основы 4/5 2/2 2/3 

 
 

социальной    

  информатики    

  5/12 2/4 3/8 

      

 
Итого: 

 
70/140 34/56 36/84 

 

Виды учебно-познавательной деятельности учащихся 

На уроках информатики и при выполнении домашних заданий учащимся могут 
быть предложены следующие основные виды деятельности: 

− слушание объяснений учителя;  
− просмотр мультимедийных презентаций, видеороликов, других учебных 

видеоматериалов;  
− участие в дискуссии по изучаемому материалу; 

− самостоятельная работа с учебником;  
− анализ таблиц, схем, графиков, чертежей и других информационных моделей;  
− анализ проблемных ситуаций; 

− построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных; 

− отбор и сравнение материала из нескольких источников;  
− самостоятельная работа с интерактивным программным обеспечением;  
− работа с раздаточным материалом; 

− моделирование;  
− систематизация учебного материала; 

− решение текстовых количественных и качественных задач; 

− разработка алгоритмов решения задач; 

− запись алгоритмов на языке программирования; 
o редактирование программ; 
o выполнение исследовательских заданий индивидуально / в паре / в группе;  
o выполнение фронтальных лабораторных работ; 

o выполнение работ компьютерного практикума;  
o подготовка сообщений, докладов и рефератов, подготовка презентаций по заданной 

теме;  
o слушание и анализ ответов или выступлений одноклассников; 

o выполнение контрольных заданий; 

o оценка своих достижений на уроке;  
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В таблице 4 представлена детализация ряда основных видов учебно-познавательной 
деятельности учащихся при изучении на базовом уровне каждого тематического блока 
курса информатики в 10–11 классах.  

Таблиц 4 

№ 

Название 

Тематическо

го блока в 

соответстви

и с ПОО 

СОО Виды деятельности 

1

. 

Введение. 

Информация 

и 

информацион

ные 

процессы 

Аналитическая деятельность: 

Анализировать сущность понятий «информационная 

культура» и «информационная грамотность». 

Выявлять этапы работы с информацией. Классифицировать 

виды информации по принятому основанию. Оценивать 

информацию с позиции ее свойств. Выявлять различия в 

алфавитном и 

содержательном подходах к измерению информации. 

  

Приводить примеры систем и их компонентов. Приводить 

примеры информационных процессов и информационных связей в 

системах различной природы. Приводить примеры задач 

обработки информации 

разных типов. Комментировать общую схему процесса 

обработки информации. Приводить примеры равномерных и 

неравномерных кодов. Комментировать схему передачи 

информации по техническим каналам связи. Приводить примеры 

информационных носителей заданной емкости. Моделировать 

процессы управления в реальных системах; выявлять каналы 

прямой и обратной связи и соответствующие информационные 

потоки. 
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  Практическая деятельность: 

Выполнять работу по свертыванию большого объема 

текстовой информации с помощью графической формы (кластера, 

интеллект-карты и др.). 

Решать задачи на определение количества информации, 

содержащейся в сообщении, применяя содержательный и 

алфавитный подходы. 

Переходить от одних единиц измерения информации к 

другим. Решать задачи, связанные с выделением основных 

информационных процессов в реальных ситуациях (при анализе 

процессов в обществе, природе и технике). Кодировать и 

декодировать сообщения по предложенным правилам. Строить 

префиксные коды. 

Определять максимально возможное количество слов 

фиксированной длины определѐнного алфавита. Решать задачи 

методом половинного деления. Вычислять скорость передачи 

информации. 

2 

 

 

 

Математичес

кие основы 

информатики 

Аналитическая деятельность: 

Классифицировать системы счисления. Выполнять 

сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Перечислять элементы, 

образующие пересечение, объединение, дополнение заданных 

перечислением нескольких множеств. Приводить примеры 

элементарных и составных высказываний. Проводить анализ 

таблиц истинности. Различать высказывания и предикаты. 

Устанавливать связь между алгеброй логики и теорией множеств. 

Определять понятия «модель», «моделирование». 

Классифицировать модели по заданному основанию. Приводить 

примеры моделей в повседневной жизни. Определять цель 

моделирования в конкретном случае. Определять адекватность 

модели цели моделирования в конкретном случае. Приводить 

примеры использования графов, деревьев, списков при описании 

объектов и процессов окружающего мира. Характеризовать  игру  

как модель некоторой ситуации. Приводить примеры жизненных 

ситуаций, моделью которых может быть игра. Давать 

определение выигрышной стратегии. Практическая деятельность: 
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Переводить целые числа и конечные десятичные дроби в систему 

счисления с основанием q. Осуществлять «быстрый» перевод 

чисел между двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления. Строить таблицы сложения и умножения в 

заданной позиционной системе счисления. Выполнять сложение, 

умножение, вычитание и деление чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 

Подсчитывать количество единиц в двоичной записи числа, 

являющегося результатом суммирования и или вычитания 

степеней двойки. Представлять целые и вещественные числа в 

форматах с фиксированной и плавающей запятой. Изображать 

графически пересечение, объединение, дополнение 2-3 базовых 

множеств. Подсчитывать мощность пересечения, объединения, 

дополнения нескольких множеств известной мощности. 

Вычислять значения логических выражений с логическими 

операциями конъюнкция, дизъюнкция, отрицание, импликация, 

строгая дизъюнкция, эквиваленция, инверсия. Строить таблицы 

истинности. Осуществлять эквивалентные преобразования 

логических выражений с использованием законов алгебры 

логики. Осуществлять построение логического выражения с 

данной таблицей истинности и его упрощение. Решать 

логическую задачу одним из известных способов. Решать простые 

логические уравнения. Использовать графы, деревья, списки при 

описании объектов и процессов окружающего мира. Применять 

алгоритмы нахождения кратчайших путей между вершинами 

ориентированного графа. Применять алгоритмы определения 

количества различных путей между вершинами графа. Строить 

выигрышные стратегии в заданной игровой ситуации. 

Исследовать готовую компьютерную модель по выбранной теме. 

Строить и исследовать математическую модель «хищник-

жертва». Строить и исследовать стохастическую модель 

«Генератор случайных чисел». 
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Аналитическая деятельность: 

Выделять этапы решения задачи на компьютере. Пояснять 

сущность выделенных этапов. Определять понятия «алгоритм» и 

«исполнитель алгоритма». Называть свойства алгоритма и 

пояснять на примерах их сущность. Выбирать способ записи 

алгоритма в зависимости от решаемой задачи. Пояснять понятия 

«вычислительный процесс», «сложность алгоритма», 

«эффективность алгоритма». Давать оценку сложности известных 

алгоритмов. Приводить примеры эффективных алгоритмов. 

Выяснять результат работы алгоритма для исполнителя при 

заданных исходных данных и исходные данные для известного 

результата. Определять результат выполнения алгоритма по его 

блок-схеме. Приводить примеры алгоритмов, содержащих 

последовательные, ветвящиеся и циклические структуры. 

Анализировать циклические алгоритмы для исполнителя. 

Анализировать интерфейс интегрированной среды разработки 

программ на выбранном языке программирования. Разбивать 

задачу на подзадачи. Пояснять сущность рекурсивного алгоритма. 

Находить рекурсивные объекты в окружающем мире. Давать 

определение понятия «массив». Приводить примеры одномерных, 

двумерных и трехмерных массивов. Приводить примеры задач из 

повседневной жизни, предполагающих использование массивов. 

Осуществлять постановку задачи сортировки массивов. 

Практическая деятельность: Управлять работой формального 

исполнителя с помощью алгоритма. Строить блок-схемы 

последовательных алгоритмов по описанию. Строить блок-схемы 

ветвящихся алгоритмов по описанию. Строить блок-схемы 

циклических алгоритмов по описанию. Записывать 

алгоритмические конструкции на выбранном языке 

программирования. Записывать и отлаживать программы в 

интегрированной среде разработки программ на выбранном языке 

программирования. Разрабатывать и осуществлять программную 

реализацию алгоритмов решения типовых задач: 

• нахождения наибольшего (или наименьшего) из 

двух, трех, четырех заданных чисел без использования массивов и 
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циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или массива);   анализа записей 

чисел в позиционной системе счисления;  решения  задач  

методом  перебора  (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.);  работы с элементами массива 

с однократным просмотром массива: линейный   поиск   элемента,   

вставка   и удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов  данного  массива  в  обратном порядке, суммирование 

элементов массива, проверка соответствия  элементов массива 

некоторому  условию,  нахождение  второго по величине 

наибольшего (или наименьшего) значения и др. Проверять 

работоспособность программ с использованием трассировочных 

таблиц. Оформлять логически целостные или повторяющиеся 

фрагменты программы в виде подпрограмм. Программировать 

рекурсивные алгоритмы. Определять значение рекурсивного 

алгоритма. 
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4

. 

5

. 

Использован

ие 

программны

х систем и 

сервисов 

коммуникац

ионные 

технологии. 

Работа в 

информацио

нном 

пространств

е: 

Аналитическая деятельность: 

Выбирать конфигурацию компьютера в зависимости от 

решаемой задачи. Классифицировать компьютерную графику. 

Характеризовать основные редакторы создания презентаций. 

Исследовать математические модели. Приводить примеры 

использования баз данных. Характеризовать базу данных как 

модель предметной области. 

Исследовать геоинформационные модели. 

Давать общую характеристику искусственного интеллекта и 

систем искусственного интеллекта. Приводить примеры 

использования методов искусственного интеллекта. 

Практическая деятельность: 

Работать с графическим интерфейсом ОС, 

стандартными и служебными приложениями, файловыми 

менеджерами, архиваторами и антивирусными программами. 

Использовать паролирование и архивирование для обеспечения 

защиты информации. Осуществлять кодирование текстовой 

информации с помощью кодировочных таблиц. Осуществлять 

сжатие информации с помощью кода Хаффмана. Разрабатывать 

структуру документа. Создавать гипертекстовый документ. 

Использовать средства автоматизации при создании документа. 

Применять правила цитирования источников и оформления 

библиографических ссылок. Осуществлять проверку созданного 

документа в системе антиплагиата. Принимать участие в 

коллективной работе над документом. Выполнять преобразование 

растровых изображений с целью оптимизации размера 

изображения, корректировки цветовых кривых, яркости, 

контрастности. 

Осуществлять фильтрацию изображений средствами 

графического редактора. Определять размеры графических 

файлов при известных глубине цвета и цветовой палитре. 

Определять размеры звуковых файлов при известных частоте 

дискретизации, глубине кодирования звука и других 

характеристиках звукозаписи. 

Обрабатывать изображения и звуки с использованием 

интернет- и мобильных приложений. 
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Создавать мультимедийные презентации. Решать 

расчетные и оптимизационные задачи с помощью электронных 

таблиц. 

Использовать средства деловой графики для наглядного 

представления данных. Использовать сортировки и фильтры. 

Проектировать многотабличную базу данных. Осуществлять ввод 

и редактирования данных. Осуществлять сортировку, поиск и 

выбор данных в готовой базе данных. Формировать запросы на 

поиск данных в среде системы управления базами данных. 

Информационно-Аналитическая деятельность  

Выявлять общее и различия в организации локальных и 

глобальных компьютерных сетей. Пояснять принципы 

построения компьютерных сетей. Приводить примеры сетевых 

протоколов с определенными функциями. Анализировать адреса 

в сети Интернет. Характеризовать систему доменных имен. 

Характеризовать структуру URL Характеризовать 

структуру веб-страницы. Описывать взаимодействие веб-

страницы с сервером. Приводить примеры различных видов 

деятельности в сети Интернет. Описывать социально-

экономические стадии развития общества. Характеризовать 

информационное общество, выделять его основные черты. 

Анализировать Декларацию принципов построения 

информационного общества, раскрывать суть изложенных в ней 

принципов. Давать определения понятиям «информационный 

ресурс»? «информационный продукт», «информационная 

услуга». Приводить примеры государственных информационных 

ресурсов. Выявлять отличия информационных продуктов от 

продуктов материальных. Соотносить информационные ресурсы 

и услуги с секторами информационного рынка. Характеризовать 

информационно- образовательную среду своей школы, описывая 

имеющееся техническое оснащение, программное обеспечение и 

их использование учителями и школьниками. Выделять основные 

этапы развития информационного общества в России. 

Характеризовать возможности социальных сетей. 

Формулировать правила поведения в социальных сетях. 

Анализировать законодательную базу, касающуюся 
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информационных ресурсов. Отвечать на конкретные вопросы, 

используя тексты нормативных документов. Соотносить виды 

лицензий на использование программного обеспечения и порядок 

его использования и распространения. Характеризовать сущность 

понятий «информационная безопасность», «защита информации». 

Формулировать основные правила информационной 

безопасности. Практическая деятельность: Работать с 

электронной почтой. Настраивать браузер. 

Работать с файловыми архивами. Осуществлять поиск 

информации на заданную тему в основных хранилищах 

информации. Применять несколько способов проверки 

достоверности информации, найденной в сети Интернет. 

Разрабатывать веб-страницу на заданную тему. 

Осуществлять публикацию готового материала в сети. 
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Рабочая программа по физкультуре 11 класс 
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями; 

способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности. 

Владение умениями: 

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 10 мин (мальчики) и до 8 мин 

(девочки);  

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с места и с разбега; метать 

малый мяч с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10-15 м; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: опорный прыжок через козла в 

длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, 

палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов выполнять акробатическую комбинацию из двух элементов, 

включающую кувырки вперѐд и назад, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в 

полушпагат, «мост с помощью» (девочки); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

- владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе. 

Метапредметные результаты 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения. 

Предметные результаты 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 

профилактика нарушения осанки, улучшение физической подготовки. 
 

Планируемые результаты  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой, в том числе в 
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подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

Обучающийся научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ 

развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном 

обществе; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся  научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; подбирать индивидуальную нагрузку с 

учѐтом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и  проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную на-

правленность. 

 

Физическое совершенствование 

Обучающийся  научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
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выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координа-

ции); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Демонстрировать 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Челночный бег 3х10 м с 

высокого старта с опорой на 

руку 

8,6 8,9 

Силовые Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, руки 

за головой, кол-во раз 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (мал), из 

виса лѐжа на низкой 

перекладине (дев) 

180 

 

 

33 

 

6                    

165 

 

 

30 

 

16 

 Выносливость Кроссовый бег 1 км 4 мин 30 с 

 

5 мин 

 Координация Последовательное выполнение 

пяти кувырков. 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 
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2.Содержание учебного предмета 

Тема 1.  Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физической развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры.  

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи 

при травмах и ушибах. 
Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Тема 2.  Легкая атлетика  (21час) 

  Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. Прыжки: 

на месте (на двух и на одной  ноге, с поворотами направо и налево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком; в длину с места и с разбега  способом «согнув ноги». 

Стартовый разгон. Бег на 30м., 60м. Челночный бег. Равномерный бег до 15 минут, 

контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000м, бег без учета времени (контроль) – 

2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м.  Метание с места в стенку, в цель с 8-10 м, в 

парах на дальность. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Вис на перекладине. Наклон 

вперед из положения сидя. 

Тема 3.  Лыжная подготовка (18 часов) 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Передвижение на 

лыжах разными способами. Повороты, спуски, подъѐмы, торможение. Развитие 

координационных способностей. Подвижные игры. Соревнования. 

Тема 4.  Гимнастика с основами акробатики (18 часов)        

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых 

способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастический 

упражнений.  

Акробатические упражнения: упоры присев, лѐжа, седы (на пятках, с наклоном, углом). 

Перекаты назад из седа с группировкой  и обратно (с помощью): лѐжа на спине стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; «мост» из положения, 

лѐжа на спине; два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью. 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом еѐ вращения; акробатические комбинации 

типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами, передвижение в 

колоннах.  Строевой шаг. 

Висы и упоры: мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем переворот в упор, 

соскок махом назад, подтягивание в висе, девочки: наскок в упор прыжком, размахивание 

изгибами, вис лежа, вис присев, подтягивание в висе лежа, поднимание ног в висе. Прыжок 

ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание 

ног на гимнастической лестнице, поднимание туловища. Прыжки с места в глубину. 

Теоретические знания. 
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1. Занятие гимнастикой и правильная осанка. 

2. Развитие силовых способностей, гибкости и координации. 

3. Разминка. 

4. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

5. Олимпийские игры. 

6. Правила страховки и самостраховки. 

   

Тема 5.  Спортивные игры (баскетбол 18 часов) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение мяча. Повороты без мяча и с 

мячом. Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра. 

Тема 6.  Спортивные игры («Волейбол» 18 часов) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и передача мяча 

сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой нападающий удар. 

Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.  

 

№ 

п

/п 

Способы двигательной 

активности 

Учебные полугодия О

бъѐм 

з

а год 

I II 

1

. 

Базовая часть 32 ч. 55 ч. 8

7 ч. 

1

.1 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1

.2 

Спортивные игры.  18 1

8 ч. 

1

.3 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

9 9 1

8 ч. 

1

.4 

Лѐгкая атлетика 11 10 2

1 ч. 

1

.5 

Лыжная подготовка  18 1

8 ч. 

2

. 

Вариативная часть 26 1 2

7 ч. 

2

.1.2 

Спортивные игры. Баскетбол. 29  2

6 ч. 

2

.1.3 

Гимнастика  1 1

ч 

ИТОГО: 49 ч. 53 ч. 1

02 ч 
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3.Тематическое планирование   

 

№ 

п/п 
Вид программного материала Кол-во в год 

  недель 

 
Учебные недели 34 

  Часов (уроков) 

 Количество часов 102 

1 Базовая часть 70 

1.1 Основы знаний 3 

1.2 Спортивные игры 6 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 16 

1.4 Легкая атлетика 27 

1.5 Лыжная  подготовка 18 

2 Вариативная часть 32 

2.1 Спортивные и подвижные игры 21 

2.2 Гимнастика  5 

2.3 Лыжная подготовка 6 

 Всего часов 102 
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Календарно-тематическое планирование 

№

 

урока 

Дата Содержание (раздел программы, тема урока) 

П

л. 

Ф

акт 

 

 Раздел 1. Легкая атлетика 

1   Инструктаж по ТБ. Высокий старт (15-20м.), стартовый разгон, бег по дистанции (20-30м.) Специальные 

беговые упражнения. Встречные эстафеты. Развитие скоростных качеств. 

2   Высокий старт (до 9-15 метров). Специальные беговые упражнения. Беговые ускорения. Круговая 

эстафета. Влияние легкоатлетических упражнений на здоровье. 

3   Высокий старт (до 9-15 метров). Специальные беговые упражнения. Беговые ускорения. Встречная 

эстафета 

4   Высокий старт (15-20м.), стартовый разгон, бег с ускорением (50-60м.) Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. Встречные эстафеты. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки.  
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5   Бег на результат 30 метров. Специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 

Подвижная игра «Вороные кони». 

6   Беговые упражнения. Развитие скоростных качеств.  Встречные эстафеты. Передача эстафетной 

палочки. Игра «Разведчики и часовые» 

7   Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств.  Встречные эстафеты. Метание мяча в 

цель. Игры. 

8   Обучение отталкивания в прыжке в длину способом «согнув ноги», прыжок  с 7-9 шагов. Подбор 

разбега, отталкивание. Метание мяча в горизонтальную и  вертикальную цель с 6-8 м. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Терминология прыжков в длину. 

9   Обучение подбора разбега. Прыжок  с 7-9 шагов разбега. Беговые упражнения. Метание мяча в 

горизонтальную цель (1*1) с 5-6 м. ОРУ в движение. Развитие скоростных качеств.  Специальные беговые 

упражнения. Игра «Кто дальше бросит» 

1

0 

 

 

 Прыжок  с 7-9 шагов разбега. Приземление. Метание мяча в вертикальную цель (1*1) с 5-6 м. ОРУ в 

движение. Развитие скоростных качеств.  Специальные беговые упражнения. Игра «Метко в цель» 

1

1 

  Прыжок  с 7-9 шагов разбега. Метание мяча в вертикальную цель (1*1) с 5-6 м. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств.  Специальные беговые упражнения. 

1

2 

  Бег в равномерном темпе 1000 метров ОРУ развитие выносливости. Подвижная игра «Салки». 
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1

3 

  Гимнастика. История гимнастики. Т. Б. на уроках гимнастики. Основные строевые упражнения. 

1

4 

 

 

 Перестроение дроблением и сведением. ОРУ на месте. Вис согнувшись. Вис прогнувшись. Развитие 

силы 

1

5 

  Перестроение дроблением и сведением. ОРУ в ходьбе. Вис согнувшись. Вис прогнувшись. 

Подтягивания в висе. Развитие силовых способностей. 

1

6 

  Перестроение дроблением и сведением. ОРУ в парах. Вис согнувшись. Вис прогнувшись. Смешанные 

висы (Д) 

1

7 

  Перестроение дроблением и сведением. ОРУ в парах с набивными мячами. Вис согнувшись. Вис 

прогнувшись. Смешанные висы (Д). Развитие силовых способностей 

1

8 

  Перестроение дроблением и сведением. ОРУ в парах с набивными мячами. Вис согнувшись. Вис 

прогнувшись. Смешанные висы (Д). Развитие силовых способностей 

1

9 

 

 

 Перестроение разведением и слиянием. ОРУ с гимнастическими палками. Поднимание прямых ног в 

висе .Вскок в упор присев .Соскок прогнувшись. 

2

0 

  Перестроение разведением и слиянием. ОРУ со скакалкой Вскок в упор присев .Соскок прогнувшись. 

Подвижная игра «Удочка». Развитие силовых способностей. 

2

1 

  Перестроение разведением и слиянием. ОРУ со скакалкой Вскок в упор присев .Соскок прогнувшись. 

 

2

2 

  Перестроение разведением и слиянием. ОРУ на месте. Кувырок вперед и назад, стойка на лопатках. 

Развитие ловкости и силовых способностей. 
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2

3 

  Единоборства. Знать правила техники безопасности при занятиях единоборствами. Основные правила 

проведения соревнований. 

2

4 

  Значение единоборств в жизни человека. История вида.  Бег. ОРУ. Стойка. Передвижение в стойке. 

2

5 

  Бег. ОРУ. Стойка. Передвижение в стойке. Подвижная игра «Бой петухов» 

2

6 

  Бег. ОРУ. Упражнения по овладению приемами страховки. Развитие силовых качеств. Подвижные игры. 

2

7 

  Перестроение разведением и слиянием. ОРУ с гимн. стенкой. Лазанье по канату в два приема; в три 

приема. Эстафеты с элементами акробатики. 

  

2

8 

  Бег. ОРУ. Упражнения по овладению приемами страховки. Развитие силовых качеств. Подвижные игры. 

2

9 

  Баскетбол. Терминология баскетбола. Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в парах.  

3

0 

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. Остановка прыжком. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в парах.  

3

1 

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. Остановка прыжком. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в тройках. Бросок двумя руками от головы после ловли 

мяча.  

3

2 

  Стойка и передвижение игрока. «Жонглирование» мячом. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. 

Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Игра «10 

передач» (без ведения).  Развитие координационных качеств. Решение задач игровой и соревновательной 



 398 

деятельности с помощью двигательных действий. 

3

3 

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. Остановка прыжком. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Бросок двумя руками от головы с 

места. Развитие координационных качеств.  

3

4 

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. Остановка прыжком. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Бросок двумя руками от головы с 

места. Развитие координационных качеств. 

3

5 

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте в круге. Бросок двумя руками от головы с места. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

3

6 

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди в квадрате. Бросок двумя руками снизу в движении. Игра в мини-баскетбол.    

3

7 

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. Остановка прыжком. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Игра в мини-баскетбол.  Развитие 

координационных качеств. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. 

3

8 

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. Остановка прыжком. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. Бросок двумя руками от головы с 

места. Развитие координационных качеств.  

3

9 

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой с заданием (вокруг ног, 

«восьмерка», раскачка мяча). Остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в 

парах с шагом. Бросок двумя руками от головы с места. Развитие координационных качеств. 

4

0 

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте в круге. Бросок двумя руками от головы с места.  

4

1 

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди в квадрате. Бросок двумя руками снизу, с ходу. Игра в мини-баскетбол.   Развитие 

координационных качеств. 
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4

2 

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока. Сочетание 

приѐмов: (ведение-остановка-бросок). Быстрый прорыв 1*1 через скрестный выход.  

4

3 

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока. Сочетание 

приѐмов: (ведение-остановка-бросок). Быстрый прорыв 1*1 через скрестный выход. Игра в мини-баскетбол.   

Развитие координационных качеств. 

4

4 

  Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока. Сочетание 

приѐмов: (ведение-остановка-бросок). Бросок одной рукой от плеча на месте. Нападение быстрым прорывом 

(1*1). Игра в мини-баскетбол.   Развитие координационных качеств. 

4

5 

  Стойка и передвижение игрока. Выравнивание и выбивание мяча в парах. Бросок одной рукой от плеча 

на месте. Сочетание приѐмов: (ведение-остановка-бросок). Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-

баскетбол.   Развитие координационных качеств 

4

6 

  Стойка и передвижение игрока. Выравнивание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. 

Сочетание приѐмов: (ведение-остановка-бросок). Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол.   

Развитие координационных качеств. 

4

7 

  Стойка и передвижение игрока. Выравнивание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча с места 

со средней дистанции. Нападение быстрым прорывом Игра в мини-баскетбол.   Развитие координационных 

качеств. 

Раздел 3. Волейбол 

4

8 

  История волейбола. Техника безопасности. 

4

9 

  Стойка игрока. Перемещения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху.  

5

0 

  Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. Передача мяча двумя руками сверху.  

5

1 

  Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. Передача мяча двумя руками сверху. 

5

2 

  Стойка игрока. Перемещения в стойке (боком, лицом и спиной вперѐд). Передача мяча двумя руками 

сверху над собой и после перемещения вперѐд. Встречные эстафеты. 
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5

3 

  Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. Передача мяча двумя руками сверху вперѐд и над 

собой на месте и после перемещения. 

Подвижная игра «Алиса в зазеркалье» 

5

4 

  Стойка игрока. Перемещения и остановки в стойке. Передача мяча двумя руками сверху вперѐд и над 

собой на месте и после перемещения. 

Подвижная игра «Алиса в зазеркалье» 

5

5 

  Совершенствование техники перемещений и передач мяча двумя руками сверху 

5

6 

  Стойка игрока. Перемещение в стойке. Приѐм мяча снизу двумя руками на месте. Нижняя прямая подача 

5

7 

  Перемещения в стойке. Приѐм  мяча двумя руками снизу. Нижняя прямая подача. 

5

8 

  Перемещение в стойке. Приѐм  мяча двумя руками снизу над собой и на сетку.   Встречные эстафеты. 

Нижняя прямая подача. 

5

9 

  Перемещение в стойке Приѐм  мяча двумя руками снизу над собой и на сетку.  Нижняя прямая подача. 

6

0 

 

 

6

1 

  Стойки и перемещения. Приѐм мяча двумя руками снизу над собой и на сетку. Нижняя прямая подача. 

Игра в мини-волейбол 

 

Стойки и перемещения. Передачи мяча двумя руками сверху и снизу в различных сочетаниях. 

Подвижная игра «Два мяча». Нижняя прямая подача 

6

2 

  Стойки и перемещения. Передачи мяча двумя руками сверху и снизу в различных сочетаниях. 

Подвижная игра «Два мяча». Нижняя прямая подача 

 

6

3 

  Стойки и перемещения.  Передача мяча двумя руками сверху в парах. Приѐм мяча снизу двумя руками 

над собой и на сетку. Встречные эстафеты. Нижняя прямая подача.  

6

4 

  Стойки и перемещения.  Передача мяча двумя руками сверху в парах. Приѐм мяча снизу двумя руками 

над собой и на сетку. Встречные эстафеты. Нижняя прямая подача с 6 метров. 
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6

5 

  Стойки и перемещения. Подача, приѐм и передача мяча в парах. Прямой нападающий удар с опоры. 

6

6 

  Стойки и перемещения. Подача, приѐм и передача мяча в парах. Прямой нападающий удар с опоры. 

6

7 

  Стойки и перемещения. Подача, приѐм и передача мяча в парах. Прямой нападающий удар с опоры. 

Раздел 3. Лыжная подготовка 

6

8 

  Инструктаж по ТБ на занятиях по лыжной подготовкой. Экипировка лыжника. 

6

9 

  Значение лыжной подготовки. История лыжного спорта. Участие российских лыжников в олимпийских 

играх. Основные правила проведения соревнований. 

 

7

0 

  Попеременный двухшажный ход. 

7

1 

  Попеременный двухшажный ход. Катание с горок. 

7

2 

  Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ходы. 

7

3 

  Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ходы. Эстафеты. 

7

4 

  Подъѐм «полуѐлочкой». Торможение «плугом». 

7

5 

  Подъѐм «полуѐлочкой». Торможение «плугом». Катание с горок. 

7

6 

  Повороты переступанием. Прохождение дистанции 1 км. 

7

7 

  Повороты переступанием. Прохождение дистанции 1 км. 

7

8 

  Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Подъѐм «полу ѐлочкой». 

Торможение «плугом». Прохождение дистанции 2 км.  
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7

9 

  Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Подъѐм «полу ѐлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Прохождение дистанции 2 км. Катание с горок. 

8

0 

  Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Подъѐм «полу ѐлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Прохождение дистанции 2 км.  

8

1 

  Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Подъѐм «полу ѐлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Прохождение дистанции 3 км. Катание с горок. 

8

2 

  Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Подъѐм «полу ѐлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Прохождение дистанции 3 км. Катание с горок. 

8

3 

  Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Подъѐм «полу ѐлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Прохождение дистанции 3 км. Катание с горок. 

8

4 

  Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Подъѐм «полу ѐлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Прохождение дистанции 3 км. Катание с горок. 

8

5 

  Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Подъѐм «полу ѐлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Эстафеты. Катание с горок. 

Раздел 5. Легкая атлетика, гимнастика 

8

6 

  Бег в равномерном темпе 1000 метров ОРУ развитие выносливости. Подвижная игра «Салки». 

8

7 

  Высокий старт (10-15м.), бег с ускорением (30-40м.) Специальные беговые упражнения. Встречные 

эстафеты. Старты из различных исходных положений. Инструктаж по ТБ. 

8

8 

  Высокий старт (10-15м.), бег с ускорением (40-50м.) Специальные беговые упражнения. Встречные 

эстафеты. Развитие скоростных возможностей. 

8

9 

  Высокий старт (10-15м.), бег с ускорением (50-60м.) Специальные беговые упражнения. Встречные 

эстафеты. Развитие скоростных возможностей. Встречные эстафеты (передача эстафетной палочки). Влияние 

легкоатлетических упражнений на различные системы организмы. 
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9

0 

  Бег на результат (30 метров). ОРУ в движение. Специальные беговые упражнения. Эстафеты по кругу. 

Передача палочки. Развитие скоростных возможностей. 

9

1 

  Бег. ОРУ в движение. Специальные беговые упражнения. Эстафеты по кругу. Передача палочки. 

Развитие скоростных возможностей. 

9

2 

  Прыжок в высоту с 5-7 шагов способом «перешагивание» (подбор разбега и отталкивания). Метание 

теннисного мяча на заданное расстояние. ОРУ в движение. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных возможностей. 

9

3 

  Прыжок в высоту с 5-7 шагов способом «перешагивание» (подбор разбега и отталкивания, переход 

планки). Метание теннисного мяча на заданное расстояние. ОРУ в движение. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных возможностей. 

9

4 

  Прыжок в высоту с 5-7 шагов способом «перешагивание» (приземление). Метание теннисного мяча на 

дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных возможностей. 

9

5 

  Перестроение разведением и слиянием. ОРУ с гимнастической палкой . Кувырок вперед и назад, стойка 

на лопатках. 

9

6 

  Перестроение разведением и слиянием. ОРУ с гимн. скамейкой. Кувырок вперед и назад, стойка на 

лопатках. Лазание по канату. 

9

7 

  Перестроение разведением и слиянием. ОРУ с гимн. стенкой. Лазание по канату в два приема; в три 

приема. Эстафеты с элементами акробатики. 

9

8 

  Перестроение разведением и слиянием. ОРУ с гимн. стенкой. Лазанье по канату в два приема; в три 

приема. Эстафеты с элементами акробатики. 

9

9 

  Перестроение разведением и слиянием. ОРУ с гимн. стенкой. Лазанье по канату в два приема; в три 

приема. Эстафеты с элементами акробатики. 
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  Итоговое повторение 
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