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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Октябрьской СОШ (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов и материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования», с изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 

года) 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 3, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

6. Устав МБОУ Октябрьской СОШ 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Октябрьской СОШ разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса при получении 

среднего общего образования и реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно- эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является:  

- обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, 

понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в 

том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 
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совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей 

действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 

дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают 

личностный смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей 

и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; 

усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового 

возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 
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становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 

сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках 

«Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей 

образовательной организации.  
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 
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Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 
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9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах 

и на разные темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 

ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к 

свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности 

поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», 

«Родная литература» (базовый) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса родного языка и родной литературы: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
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7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: «Иностранный язык» 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 «Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

«География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса географии: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 
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7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 
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применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

 «Информатика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики: 
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1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

«Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания. 

«Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 
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 «Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения учебного предмета: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией 

и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Физическая культура и  основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
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3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, 

быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

1.2.4. Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, 

предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе учитывающие специфику и возможности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения курсов по выбору обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 
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2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.2.5. Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

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

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит одним из оснований для разработки Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении  текущего контроля их 

успеваемости.  

 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты 
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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. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых 

обучающимися результатов требованиям ФГОС СОО  и использование полученной 

информации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 

уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется: 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 
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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. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-

психологом, администрацией школы; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

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

используются только в виде усредненных, анонимных данных. 

 

Диагностические методики личностных результатов 

№ Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика  измерения самооценки Дембо- 

Рубинштейна для подростков  и юношей 

2 Сформированность мотивации учебной 

деятельности 

Опросник «Мотивация к участию 

социально-значимой  деятельности» 

3 Сформированность основ гражданской 

идентичности 

Диагностика гражданской идентичности 

В.А.Шмакова И.Ю.Махова//Уровень   

сформированности гражданской   

идентичности М.В.Шакурова 

4 Сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-  

положительном  отношении 

обучающегося к образовательному 

учреждению  

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 

 

5 Знание моральных норм и 

сформированность морально- этических 

суждений 

Методика диагностики личностного роста 

школьников (автор Д.В. Григорьев) 

(модифицированный  вариант) 

 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза 

в год. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе 

развития универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том 

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

цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Объектом при оценке 

метапредметных результатов являются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется 

учащимися в течение двух лет, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются 

локальным нормативным актом  «Положение об индивидуальном проекте обучающихся 

10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО» 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей (текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении  текущего 

контроля их успеваемости, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательной программы  

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником 

с целью возможного совершенствования  образовательной деятельности. 

       Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом авторской и образовательной программы. 

    Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 
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самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы, проекты.  Данные виды 

работ оцениваются по 5-балльной шкале в соответствии с критериями оценивания. 

        Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале, тетрадях, в 

дневниках учащихся. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с 

целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого  уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

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

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

  устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

          В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы в 

соответствии с примерной (авторской) могут предусматривать устные, письменные и 

практические контрольные работы. 

        Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе.  

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие 

(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная 

аттестация). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций и представляет собой: 

 результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимся в срок одного полугодия,  

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение года.  
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Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Полугодовая и годовая промежуточная аттестация учащихся курсов по выбору не 

предусмотрена.  

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрена.  

Для оценки эффективности деятельности ОО по направлениям внеурочной 

деятельности могут быть использованы: 

 карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты обучающихся по 

направлениям; 

 карта развития метапредметных результатов; 

 самооценка обучающихся: рефлексивные карты курса внеурочной деятельности, 

класса, обучающегося;  

 педагогический мониторинг; 

 анкетирование; 

 карта защиты проекта и оценка проекта; 

 наблюдение. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового 

сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе 

«зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

 

Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету.  

Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию, выставляются на основе полугодовых и годовых отметок за 10 и 11 классы. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  
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В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как 

среднее арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс. Если выпускник 

11 класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – 

русскому языку и математике (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию), то выдается справка. 

 

2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы СОО образовательной организации. 

Требования включают: 

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

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

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории,  владение 

навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.1.1. Цель программы развития УУД  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 

чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
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 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. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий 

в структуре образовательной программы 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной 

работы, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию; 

 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин; 

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель;  

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

Виды универсальных учебных действий: 

 Личностные действия. 

 Регулятивные действия. 

 Познавательные универсальные действия. 

 Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

 знание моральных норм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, 

 умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию их учебной 

деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия; 

 оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

 саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 
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компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

рефлексию способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности.  

Логические универсальные действия, включающие: 

 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление 

целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, 

соответствия и несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, 

включение в серию, классификации объектов, подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 

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

 умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает овладение обучающимся (в свернутом или развернутом 

виде) следующими навыками: ознакомление-понимание – применение анализ-синтез-

оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2) Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению и выбор необходимой стратегии; 

 модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру 

задачи, менять некоторые из ее условий.  
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Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

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

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 
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 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает, что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 

старшеклассников в предметной области определённых учебных дисциплин и развитие 

их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с 

референтными группами одноклассников, учителями; 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 



32 

 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о 

конечном продукте деятельности и этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации 

инженерных проектов.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести:  

практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности;  

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой и исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная  деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой- то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 
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характеристиками, сформулированными в 

его замысле. 

модельную проверку выдвинутых  

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных 

этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

 

Этапы учебно-исследовательской / 

проектной работы 
Формируемые универсальные  учебные умения 

1. Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка  цели, 

определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения 

видеть проблему; умение формулировать 

проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение понятиям, владение 

терминами.  

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

- определять цели и функции участников 

группового проекта, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

- Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного вариант решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования. 

- Умение проводить анализ и синтез. 

3.Планирование 

исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планирование пути достижения целей;  

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- умение самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им;  

- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

- умение прогнозировать будущие события и 

развитие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, эксперимент, 

простейший опыт, проект, учебное исследование 

под руководством учителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 
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ресурсов библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения; умение 

устанавливать причинно-следственные связи, 

родовидовых отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- умение анализировать полученные результаты и 

применять их к новым ситуациям. 

Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в ходе выполнения 

группового проекта, координировать свои действия 

с действиями одноклассников входе решения 

единой проблемы; умение организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий своих и партнёров, уметь 

убеждать; 

-умение работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

5. Оформление, представление 

(защита) продукта проектных 

работ, результатов учебного 

исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; умение 

выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта; 

- умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД: 



35 

 

- умение выражать и доказывать свою позицию, 

объяснять, отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- умение формулировать собственное мнение, 

аргументировать и координировать его с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Гуманитарное направление 

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

география, политология и другие), 

 филология, языкознание, лингвистика, литература, 

 история, краеведение, 

 культурология, искусство и МХК. 

Научно-технологическое направление 

 Нанотехнологии, 

 биотехнологии, 

 информационные технологии, 

 когнитивные технологии, 

 социогуманитарные технологии. 

Инженерное направление 

 Космические технологии, 

 Транспортные технологии,  

 производство и передача электроэнергии, 

 персональные системы безопасности, 

 разработка и применение новых материалов, 

 современные технологии сельского хозяйства, 

 нейротехнологии, 

 телекоммуникация и средства связи, 

 робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

 Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 
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 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, 
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использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Выпускник научится: 

-      определять область своих познавательных интересов; 

 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с 

каталогами библиотек; 

 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; 

 определять проблему как противоречие; 

 формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

 определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

 использовать догадку, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; - осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации 

новых образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие 

ключевых компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит 

выпускникам стать успешными и активными членами общества. 
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2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 

учебные результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 
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других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной 

цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных в лицее модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка, 

такие как защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской 

работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы (идеи) проекта (предзащита); 

защита реализованного проекта. 

На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются: 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему плану: 

 Тема и краткое описание сути проекта. 

 Актуальность проекта. 

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

так и другие люди. 

 Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

 Ход реализации проекта. 

 Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога 

(руководителя проекта). 

В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота 

этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

обязательно входят педагоги и представители администрации образовательной 

организации,  представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; 

–   оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, презентация итоговых 

оценок осуществляется лично обучающимся и их родителям (законным 

представителям); 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся возможно привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

образовательной организации. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской 

работой обучающихся очно, возможно дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
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 естественнонаучные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

 

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

деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Русский язык 

(по учебнику  Л. М.  Рыбченковой, О. М. Александрова и др.) 

10 класс (базовый уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
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– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

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

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
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– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

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

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– 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 
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академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– 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; 
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– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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 определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчёты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 
преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
соблюдать культуру публичной речи; 
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 
отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

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

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
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Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья,тезисы, конспект, рецензия, 

выписки,реферат и др.), публицистического (выступление, статья,интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический.Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств 

и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

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

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков.Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике.Уместность использования языковых средств в 
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речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-

во  

часов 

 Язык как знаковая система и общественное явление 6 

1 Язык как знаковая система. Основные функции языка 1 

2 Лингвистика как наука. Русский язык как объект научного изучения 1 

3 Язык и культура. 1 

4 Русский язык в Российской Федерации .Формы существования 

русского национального языка 

1 

5 Словари русского языка. Практикум. Работа со словарями. 1 

6 РРИзложение 1 

 Язык и речь. Культура речи 19 

7 Единицы языка. Уровни языковой системы 1 

8 Культура речи как раздел лингвистики  1 

9 Фонетика. Орфоэпические нормы Практикум. (задания  ЕГЭ) 1 

1

0 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. Практикум. 

(задания ЕГЭ) 

1 

1

1 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 1 

1

2 

Морфология. Морфологические нормы. Практикум. (задания 7 ЕГЭ) 1 

1

3 

Повторение. Лексические и морфологические нормы. 1 

1

4 

КР Контрольная работа  1 

1

5-16 

РР Сочинение – рассуждение в формате ЕГЭ 2 

1

7 

Орфографические нормы. Принципы русской орфографии. 1 

1

8 

Правописание гласных в корне   1 

1

9 

Правописание приставок. Буквы и, ы после приставок 1 

2

0 

Правописание Н/НН  в словах различных частей речи  1 

2

1 

Правописание не и ни, правописание предлогов, союзов, частиц 1 

2

2 

Правописание суффиксов различных частей речи 1 

2 Правописание окончаний существительных, прилагательных, 1 
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3 глаголов 

2

4 

КР Контрольная работа 1 

2

5 

РР Сжатое изложение 1 

 Речь. Речевое общение 2 

2

6 

Язык и речь. Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого 

общения 

1 

2

7 

Речевая деятельность. Виды речевой деятельности  1 

 Текст. Виды его преобразования 6 

2

8 

Признаки текста. Практикум. Определяем проблему текста и 

авторскую позицию. 

1 

2

9 

Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект 1 

3

0 

Реферат. Аннотация  1 

3

1 

Оценка текста. Рецензия 1 

3

2-33 

РР Сочинение – рассуждение. 2 

 Повторение 1 

3

4 

Повторение изученного в 10 классе 1 

 

 

Родной язык 

10 класс  (базовый уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

 

   Личностные результаты 
Преподавание курса  «Родной (русский) язык»  направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

   1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

   2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

   3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речь.  

Метапредметные результаты 

1)   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 
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информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае 

обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. 

Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

3) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

  1.  Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.   Познавательные УУД 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

.3. Коммуникативные УУД 
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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 

Изучение предметной области "Родной (русский язык) язык " должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли родного (русского) языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном (русском)  языке в 

различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле родной (русской) литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному (русскому)  языку как носителю 

культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным (русским) литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

- сформированность знаний о родном (русском)  языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

 

Предметным результатам освоения курса родного (русского) являются: 

1) сформированность понятий о нормах родного (русского) языка и применение знаний о 

них в речевой практике;  

2) владение видами речевой деятельности на родном (русском)  языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного (русского) языка;  

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

(русском)  языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного (русского)  

языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном (русском) языке;  
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном (русском)  языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного ( русского) языка, основными нормами родного (русского) языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном (русском)  языке 

и изучения родной (русской)  литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

9) сформированность понимания родной (русской) литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни;  

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного (русского) языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

Учащиеся научатся: 

 осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

жизни человека; 

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 

комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

 понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом 

ее соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового 

общения этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и 

мира; 
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 определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений и др.; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

Раздел 1. Язык и культура  

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и историянарода. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление овнешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» –рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературногоязыка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпическихсловарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературногоязыка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексическойнормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушениевидовременной 

соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современныхграмматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте историирусской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие 

эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. 
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Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. 

Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшиериторические 

тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. 

Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика 

спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи. Категория монолога и диалога как формы речевого 

общения. 

Структура публичного выступления.Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, 

парадокс, их функции в публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, 

полемика. Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций 

спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-деловогостиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения 

текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской 

речи. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях 

русского синтаксиса. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Темы 

Кол. 

час. 

 Язык и культура 8 

1 Русский язык в Российской Федерации и в современном мире 1 

2 Система русского языка, его единицы и уровни.  1 

3 Русский язык как развивающееся явление 1 

4 Основные тенденции активных процессов в современном русском 

языке.  
1 

5 «Неологический бум» русского языка в 21 веке, его причины 1 

6 Изменение значений и переосмысление имеющихся в русском языке 

слов, их стилистическая переоценка 
1 

7 Р/р Творческая работа «Неологизмы в жизни современного 

общества» 
1 

8 Контрольная работа в форме теста по теме «Развитие современного 

русского языка» 
1 

 Культура речи 12 

9 Основные орфоэпические нормы современного русского языка. 1 
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Литература 

(предметная линия учебников авторов Ю.В.Лебедева, В. П. Журавлева) 

10 класс  (базовый уровень) 

 

Планируемые результаты  обучения 
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 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи 

10 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка.  
1 

11 Речевая избыточность  и точность. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 
1 

12 Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости 
1 

13 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

14 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 
1 

15 Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. 
 

16 Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Интернет-дискуссии, Интернетполемики. 
1 

17 Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения 1 

18 Р/р Сочинение-рассуждение «Что такое культура речи?» 1 

19 Р/р Сочинение-рассуждение «Что такое культура речи?» 1 

20 Контрольная работа в форме теста по теме «Современные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы русского 

языка» 

1 

 Речь. Речевая деятельность. Текст. 5 

21 Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности речевого 

общения. 
1 

22 Оратория: мастерство публичного выступления.Принципы 

подготовки к публичной речи. 
1 

23 Техника импровизированной речи. Средства речевой 

выразительности: «цветы красноречия».Риторика остроумия 
1 

24 Категория монолога и диалога как формы речевого общения 1 

25 Риторика делового общения. Спор, дискуссия,Полемика 1 

26 Р/р Публичное выступление (практическое занятие) 1 

27 Функциональные разновидности языка. Публицистический, научный 

стили речи. 
1 

28 Официально-деловой стиль речи (практическое занятие) 1 

29 Язык художественной литературы.  1 

30 Разговорная речь 1 

31 Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные 

разновидности языка» 
1 

32-33 Защита проекта по предложенной теме 2 

34 Резервный урок 1 
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способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

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

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– 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;  
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– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  
 

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

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей.  
 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 
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– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

  Метапредметные результаты  
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
 

Предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «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); 
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• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

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

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

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

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– 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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Русская литература XIX века 

         Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, 

купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

        Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской 

литературе. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного 

освоения мира и человека.  Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия 

характера и обстоятельств. 

        Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и 

тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 
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человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

 

ВВЕДЕНИЕ. К ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

Художественная литература как искусство слова. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

"праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН    
Стихотворения: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…»,  

«Подражания Корану» (9. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…» «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя 

сердце просит…», «Из Пиндемонти», поэма «Медный всадник». 

 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина 

(сущность по-этического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). 

Эстетическое и морально-этическое значение. пушкинской поэзии 

Историческая и «частная»  тема в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт 

между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». 

Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 

Опорные понятия:философская лирика,поэма как лиро-эпический жанр.  
Внутрипредметные связи:одические мотивы«петровской»темы в творчестве 

М.В.Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и 
К.Н. Батюшкова в пуш-кинской поэзии.  

Межпредметные связи:историческая основа сюжета поэмы«Медный всадник». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…»,  «Я не унижусь пред тобою…», «Нет, я 

не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»). Поэма 

«Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического 

дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической 

лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных 

мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия:духовная лирика, романтическая поэма.  
Внутрипредметные связи:образ поэта-пророка в лирике М.Ю.Лермонтова иА.С. 
Пушкина традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии.  
Межпредметные связи:живопись и рисунки М.Ю.Лермонтова;музыкальные 

интерпретациистихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. 
Рубинштейн и др.). 
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Н.В. ГОГОЛЬ. 

Повести: «Невский проспект», «Нос» 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества 

и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы 

авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. 

Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия:ирония,гротеск,фантасмагория. 

Внутрипредметные связи:тема Петербурга в творчестве А.С.Пушкина и 

Н.В.Гоголя.  
Межпредметные связи:иллюстрации художников к повестям 

Гоголя(Н.Альтман,В.Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ   
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий , фактор идейного противостояния в 

обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом 

русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. 

Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям 

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

Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское»и «элитарное» направления  
в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 

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

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

XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ.  

Пьесы«Свои люди – сочтемся!» «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди – сочтемся!». Конфликт 

между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка – три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая 

функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в 

русской критике (Н Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев) 

Опорные понятия:семейно-бытовая коллизия,речевой жест.  
Внутрипредметные связи:традиции отечественной драматургии в творчестве 

А.Н.Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя).  
Межпредметные связи:А.Н.Островский и русский театр;сценические 

интерпретации пьесА.Н. Островского.  
 

И.А. ГОНЧАРОВ.  

Роман «Обломов».  

Место романа в трилогии («Обыкновенная история», «Обломов», «Обыв»).Быт и бытие 

Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность 

с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская). Любовная история как этап 

внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали 
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в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных 

сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике  

(Н. А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). Очерки «Фрегат Паллада» 

Опорные понятия:образная типизация,символика детали.  
Внутрипредметные связи:И.С.Тургенев и А.Н.Толстой о 

романе«Обломов»;Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова.  
Межпредметные связи: музыкальные темы в романе«Обломов»;к/ф«Несколько 

дней изжизни И.И. Обломова» (реж.Н. Михалков).  
 

И.С. ТУРГЕНЕВ.  

Цикл «Записки охотника», роман «Отцы и дети», стихотворения в прозе: «Порог», 

«Памяти Ю. П. Вревской», «Два богача». Стихотворения в прозе и их место в 

творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская 

насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального 

самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и 

Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная 

линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги 

романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. 

Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича) 

Опорные понятия:социально-психологический роман;принцип«тайной 
психологии»в изображении внутреннего мира героев.  

Внутрипредметные связи:И.С.Тургенев и группа«Современника»;литературные 
реминисценции в романе «Отцы и дети».  

Межпредметные связи:историческая основа романа«Отцы и дети» 
(«говорящие»даты в романе).  
 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. 

Роман «Что делать» (обзор) 

«Что делать» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие 

составляющие авторской концепции переустройства России. Глава 2Четвертый сон Веры 

Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное 

своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

           Опорные понятия:ложная интрига, литературная утопия. 

 

Н.А. НЕКРАСОВ.  

Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди…», « Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 

«О Муза! я у двери гроба…», «В дороге», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен 

незлобивый поэт…»,  «Внимая ужасам войны…», «Пророк», поэма  «Кому на Руси 

жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Н.А. Некрасова – лирика. Судьбы 

простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. 

Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве 

поэта. Гражданские мотивы в лирике Н.А. Некрасова. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. 
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Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета 

поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя 

Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил 

Гирин, дед Савелий). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль 

вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы). 

Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и 

его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия:народность художественного творчества;демократизация 
поэтическогоязыка.  

Внутрипредметные связи:образ пророка в лирике 
А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.А.Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо» с фольклорной традицией.  

Межпредметные связи:некрасовские мотивы в живописи 
И.Крамского,В.Иванова,И.Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. 
Некрасова. 
 

К.ХЕТАГУРОВ 
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из сборника«Осетинская лира».  

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н.А.Некрасова. 
Изображение тяжёлой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 
Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ.  

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…» , «К.Б.» 

(«Я встретил вас – и все былое…»), «Природа – сфинкс, и тем она верней…», 

«Певучесть есть в морских волнах…», «Еще земли печален вид…», «Полдень» 

,«Цицерон», 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. 

Тема трагического противостояния человеческого «я»   стихийных сил природы. Тема 

величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания 

любовной лирики поэта. 

Опорные понятия:интеллектуальная лирика;лирический фрагмент.  
Внутрипредметные связи:роль архаизмов в тютчевской лирике;пушкинские 

мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева.  
Межпредметные связи:пантеизм как основа тютчевской философии 

природы;песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, 
С.В. Рахманинов и др.). 
 

А. ФЕТ.  

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад.  Лежали…», «Еще майская ночь…»,  «Призыв к любимой 

Бетховена», «Я пришел к тебе с приветом…»,  «На заре ты ее не буди…». 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновения» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри  и вовне человека. Яркость  и осязаемость пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства  в интимной 

лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль 

звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как 

творческая задача Фета-художника. 
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Опорные понятия:мелодика стиха;лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи:традиции русской романтической поэзии в лирике 

А.А.Фета;А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные 
пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи:П.И.Чайковский о музыкальности лирики А.Фета. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ.  

Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н.С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана 

Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатство, 

духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и 

греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. 

Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного 

странника». 

Опорные понятия:литературный сказ;жанр путешествия.  
Внутрипредметные связи:былинные мотивы в образе Флягина;тема богатырства 

в повестиН. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».  
Межпредметные связи:язык и стиль лесковского сказа.  
 

М.Е. САЛТЫКОВ - ЩЕДРИН.  

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». «История 

одного города» (обзор). 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих 

нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание 

обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). 

Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках 

(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык). Соотношение авторского 

идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия:сатирическая литературная сказка;гротеск;авторская ирония.  
Внутрипредметные связи:фольклорные мотивы в сказках М.Е.Салтыкова-

Щедрина;традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире.  
Межпредметные связи:произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников(Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 
 

А.К. ТОЛСТОЙ 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Средь шумного бала, 

случайно…», «Когда природа вся трепещет и сияет», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье…», «История государства российского от Гостомысла до Тимашева». 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. 

Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических 

мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире.  

Опорные понятия:лирика позднего романтизма;историческая песня.  
Внутрипредметные связи:А.К.Толстой и братья Жемчужниковы;сатирические 

приемы втворчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина.  
Межпредметные связи:исторические сюжеты и фигуры в произведениях 

А.К.Толстого;романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого.  
 

Л.Н. ТОЛСТОЙ.  

Роман «Война и мир» 
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Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных 

сюжетных линий. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм  «военных трутней». 

Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности 

светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи –

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины). Черты нравственного идеала автора в образах 

Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 

личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» 

в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 

сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 

литературы. 

Опорные понятия:роман-эпопея; «диалектика души»;историко-философская 

концепция.  
Внутрипредметные связи:Л.Н.Толстой и И.С.Тургенев;стихотворение 

М.Ю.Лермонтова«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ 
Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков.  

Межпредметные связи:исторические источники романа«Война и 
мир»;живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. 
Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. 
Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов).  
 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Платон Каратаев и Иван Денисович. Особенности русского национального характера в 

изображении Толстого и Солженицына. 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ.  

Роман «Преступление и наказание» 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и 

бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого 

человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. 

Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего 

самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона 

Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия:идеологический роман и герой-
идея;полифония(многоголосие);герои-«двойники».  

Внутрипредметные связи:творческая полемика Л.Н.Толстого и 
Ф.М.Достоевского;сквозныемотивы и образы русской классики в романе Ф.М. 
Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», 
проблема индивидуализма и др.).  

Межпредметные связи:особенности языка и стиля прозы 

Достоевского;роман«Преступление и наказание » в театре и кино (постановки Ю. 

Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.).  
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А.П. ЧЕХОВ.  

Рассказы. «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», 

«Крыжовник», «Палата № 6». Пьеса «Вишневый сад». 

 Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных людей» в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа 

как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего  и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-

«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в 

«Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное»действие;лирическая комедия;символическая 

деталь.  
Внутрипредметные связи:А.П.Чехов и Л.Н.Толстой;тема«маленького человека»в 

русскойклассике и произведениях Чехова.  
Межпредметные связи:сценические интерпретации комедии«Вишневый сад» 

(постановкиК.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. 
Трушкина и др.). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы,  отражение в них "вечных" проблем 

бытия. Постановка в литературе XIX  века острых социально-нравственных проблем, 

протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора 

в произведениях классиков зарубежной литературы. 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины 19 века. 

Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

 

Г. ДЕ МОПАССАН 

Новелла «Ожерелье». 

 Жизнь и творчество (обзор). Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные 

раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о 

высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

 

Г.ИБСЕН 

«Кукольный дом» (обзорное изучение).  

Жизнь и творчество (обзор). Особенности конфликта. Социальная и нравственная 

проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая 

роль символики. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 

 

А.РЕМБО 

Стихотворение «Пьяный корабль».  

Жизнь и творчество (обзор). Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и 

своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. 

Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка. 

 

ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX 19 в. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 
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 Введение 1 

1.  Русская литература в контексте мировой культуры. 

Художественная литература как искусство слова. Основные 

темы и проблемы русской литературы XIX в. 

1 

 Русская литература первой половины XIX века-10 ч  

 А.С. Пушкин  4 

2.  А. С. Пушкин: личность, судьба, творчество. Основные темы и 

мотивы лирики. «Погасло дневное светило…», «Поэт». 

1 

3.  Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С. Пушкина. 

«…Вновь я посетил…», «Свободы сеятель пустынный…»,  «Из 

Пиндемонти». 

1 

4.  Философская лирика А.С. Пушкина. «Пора, мой друг, пора! 

покоя сердце просит…», «Подражания Корану», «Элегия». 

1 

5.  Проблема личности и государства в поэме«Медный всадник». 

Человек и история в поэме. 

1 

 М.Ю Лермонтов-3 ч  

6.  М.Ю.Лермонтов. Философская лирика. «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Поэт», «Сон». Мотивы одиночества («Как часто, 

пестрою толпою окружен…», «Выхожу один я на дорогу…») 

1 

7.  Молитва как жанр в лирике М.Ю. Лермонтова. «Молитва». 

Мотив неразделенной любви. «Валерик», «Я не унижусь пред 

тобою…» 

1 

8.  М. Ю. Лермонтов «Демон» Образ Демона и Ангела в 

творчестве М.Ю. Лермонтова 

1 

 Н.В.Гоголь 3 

9.  Н.В Гоголь. Реальное и фантастическое в «Петербургских 

повестях». Образ «маленького человека» в повести «Нос» 

1 

10.  Художник и «страшный мир» в повести"Невский проспект" 1 

11.  РР1. Классное сочинение по творчеству писателей первой 

половины 19 века 

1 

                   Русская литература второй половины XIX века   86 

12.  Литература и журналистика второй половины XIX века. 

Развитие реалистических традиций в прозе. Новые типы героев. 

1 

 А.Н.Островский  8 

13.  А.Н. Островский. Жизненный и творческийпуть. Формирование 

русского национального театра.  

1 

14.  Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе "Свои люди - 

сочтёмся!" 

1 

15.  Мир города Калинова в драме А.Н. Островского«Гроза». 1 

16.  Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного 

противостояния. 

1 

17.  Протест Катерины против «темного царства». Трагедия совести 

и ее разрешение в пьесе. 

1 

18.  Образная символика и смысл названия драмы «Гроза». Образ 
Катерины в свете критики (Н. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. 
Григорьев 

1 

19.  «Бесприданница». Трагедия Ларисы Огудаловой. Экранизация 
пьесы. 

1 

20.  РР2 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству А.И. 1 
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Островского 

 И.А. Гончаров  6 

21.  И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа в трилогии. 

Очерки «Фрегат Паллада».  

1 

22.    Роман «Обломов». Место романа в трилогии.Особенности 

композиции, проблематика. Диалектика характера Обломова. 

1 

23.  Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». 

Проблема человека и среды. 

1 

24.  Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. 

«Обломовщина». 

1 

25.  Любовная история как этап внутреннего самоопределения 

героя. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

1 

26.  Письменная работа. Роман "Обломов" в русской критике 

(Статьи Н.А. Добролюбова,  Д.И. Писарева, А.В. Дружинина) 

1 

 И.С. Тургенев  9 

27.  Очерк жизни и творчества И.С. Тургенева. Яркость и 

многообразие народных типов в "Записках охотника" 

1 

28.  Идейно-художественное своеобразие стихотворений в прозе  

«Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» И.С. 

Тургенева. 

1 

29.  Творческая история романа «Отцы и  дети». Герой 60-х годов 

19 в. нигилист Базаров и его прототипы. 

1 

30.  «Отцы» и «дети» в романе. Конфликт поколений 1 

31.  Базаров - герой своего времени. Духовный конфликт героя. 1 

32.  Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике 

произведения. 

1 

33.  Базаров и его родители. 1 

34.  Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг 

романа (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича). 

1 

35.  РР3.  Классное  сочинение по творчеству И.С. Тургенева. 1 

 Н.Г. Чернышевский  1 

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

люди» и теория «разумного эгоизма» как идея переустройства 

России. 

1 

 Н.А.Некрасов  8 

37.  Личность и судьба Н. А. Некрасова. Художественный мир 

поэта. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Внимая ужасам войны..» 

1 

38.  Н.А. Некрасов о назначении поэзии. «Поэт и гражданин», 

«Блажен незлобивый поэт», «Элегия», «Пророк», «О Муза! я у 

двери гроба…» 

1 

39.  Тема любви в лирике Некрасова. «Мы с тобой бестолковые 

люди», «Я не люблю иронии твоей» 

1 

40.  «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и 

композиция поэмы. Многообразие типов крестьян и 

помещиков. 

1 

41.  Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме.  1 

42.  Образы «народных заступников» в поэме (Яким Нагой, Ермил 

Гирин, дед Савелий) 

1 

43.  Гриша Добросклонов – центральный образ поэмы. Проблема 1 
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счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. 

44.  РР4 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

Н.А.Некрасова 

1 

 К. Хетагуров  1 

45.  К.Хетагуров.Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из 

сборника «Осетинская лира». 

1 

 Ф.И. Тютчев 3 

46.  «Мыслящая поэзия» Ф.И.Тютчева. «Silentium!», , «Цицерон», 

«Умом Россию не понять…», «Нам не дано предугадать…» 

1 

47.  Философия природы в лирике Тютчева. «Природа – сфинкс…», 

«Певучесть есть в морских волнах…», «Еще земли печален 

вид…», «Полдень», «Не то, что мните вы, природа…» 

1 

48.  Любовная лирика. «Я встретил вас…», «О, как убийственно мы 

любим…». Анализ лирического стихотворения.  

1 

 А.А.Фет 3 

49.  Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство 

лирики А.А. Фета. «Это утро…»,  «Сияла ночь», «Еще майская 

ночь». 

1 

50.  Красота и поэтичность любовного чувства  в интимной лирике 

А.А. Фета. «Шепот…», «Призыв к любимой..», «Я пришел к 

тебе …»,  «На заре ты ее не буди…». 

1 

51.  КР1 Контрольная работа (анализ лирического стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А. А. Фета). 

1 

 Н.С. Лесков 3 

52.  Самобытность таланта Н.С. Лескова. Тема «очарованной души» 

в повести «Очарованный странник» 

1 

53.  Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести.  1 

54.  Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая 

яркость «Очарованного странника» 

1 

 М.Е. Салтыков- Щедрин 3 

55.  Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина.Сатира на 

«хозяев жизни» в сказках «Медведь на воеводстве», «Богатырь» 

1 

56.  Образ обывателя в сказке «Премудрый пискарь» 1 

57.  «История одного города». Образы градоначальников и 

проблема народа ивласти в романе-летописи 

1 

 А.К. Толстой  2 

58.  Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого. 

«Прозрачных облаков…», «История государства 

российского…». 

1 

59.  Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии 

А.К.Толстого. «Слеза дрожит…», «Средь шумного бала…», 

«Когда природа вся трепещет и сияет». 

1 

 Ф.М. Достоевский  10 

60.  Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческийпуть. Эпоха 

кризиса в "зеркале" идеологическо-го романа "Преступление и 

наказание" 

1 

61.  Образ Петербурга в романе «Преступление инаказание» 1 

62.  Мир «униженных и оскорбленных». Преображение темы 

«маленького человека» в романе.  

1 

63.  Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. 1 
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Теория Раскольникова. 

64.  «Двойники» Раскольникова: теория в действии 1 

65.  Три встречи – три поединка Раскольникова и Порфирия 

Петровича. 

1 

66.  Нравственно-философский смысл преступления и наказания 

Родиона Раскольникова.  

1 

67.  Значение образа Сони Мармеладовой для раскрытия идейного 

содержания романа. 

1 

68.  Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 1 

69.  РР5Классноесочинение по творчеству Ф. М. Достоевского 1 

 Л.Н.Толстой 18 

70.  Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 

Духовные искания. 

1 

71.  Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого 1 

72.  Роман-эпопея «Война и мир». История создания романа. 

Жанрово-тематическое своеобразие. Проблемы. Композиция. 

1 

73.  Сатирическое изображение большого света в романе. 1 

74.  «Мысль семейная» в романе. 1 

75.  Изображение безнравственной сути войны 1805-1807 гг. 

Аустерлицкое сражение. 

1 

76.  Духовные искания Андрея Болконского. 1 

77.  Духовные искания Пьера Безухова. 1 

78.  Образ Наташи Ростовой. Особое место Наташи в системе 

образов романа. 

1 

79.  Война 1812 г. в судьбах героев романа.Народный характер 

войны. Образ Тихона Щербатого. 

1 

80.  Трагическая сущность войны. Сцена гибели Пети Ростов. 

Патриотизм русских солдат и ополченцев. 

1 

81.  Проблема личности в истории: Кутузов и Наполеон. 1 

82.  «Мысль народная» в романе.  1 

83.  Пьер Безухов и Платон Каратаев. 1 

84.  Проблемы истинного и ложного патриотизма в романе «Война 

и мир». 

1 

85.  Полемический финал произведения. Смысл названия романа-

эпопеи. Роль антитезы в художественой структуре. 

1 

86.  РР Классное сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 1 

87.  РР6 Классное сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и 

мир» 

1 

 А.И. Солженицын 1 

88.  А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича». Платон 

Каратаев и Иван Шухов. Особенности национального 

характера. 

1 

 А. П. Чехов 9 

89.  Жизнь и творчество А.П. Чехова. Идейный смысл рассказов 

«Дама с собачкой», «Студент» 

1 

90.  Трагикомедия «футлярной» жизни в рассказе "Человек в 

футляре","Крыжовник", «Палата № 6» 

1 

91.  Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» 1 

92.  Особенности драматургии А. П. Чехова. «Вишнёвый сад»: 

конфликт, система персонажей. Второстепенные герои пьесы. 

1 
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Немецкий язык 

Рабочая программа к учебному курсу «Deutsch» - «Немецкий язык» для 10 класса О.А. 

Радченко, М.А. Лытаевой, О.В. Гутброд составлена на основе авторской программы 

М.А. Лытаевой «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Вундеркинды Плюс 10-11 класс» 

 

 10 класс (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину; прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг,гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократическиеценности; 

3) готовность к служению Отечеству, егозащите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурноммире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

93.  Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев. 1 

94.  Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение 

автора к героям 

1 

95.  Черты «новой драмы» в пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад». 

Значение творчества Чехова для мировой литературы и театра 

1 

96.  РР7 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

А.П.Чехова 

1 

97.  КР2Контрольная работа по теме "Русская литература II-й 

половины XIX века" 

1 

 Зарубежная литература второй половины XIX века 3 

98.  Основные тенденции в развитии зарубежной литературы 

второй половины 19 века. Психологическая новелла Г. де 

Мопассана «Ожерелье». 

1 

99.  Социальная и нравственная проблематика драмы Г.Ибсена 

«Кукольный дом». 

1 

100.  Тема стихийности жизни и своеволия  в стихотворении 

А.Рембо «Пьяный корабль». 

1 

                       Обобщение по курсу литературы за 10 класс  2 

101.  Нравственные уроки русской литературы XIX века. Защита 

проектов. 

1 

102.  Нравственные уроки русской литературы XIXвека. Защита 

проектов. 

1 
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творческой и ответственнойдеятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

ихдостижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видахдеятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественнойдеятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественныхотношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно- оздоровительной деятельностью, неприятия вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первуюпомощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональныхпроблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-

ориентированнойдеятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейнойжизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достиженияпоставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различныхситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешатьконфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методовпознания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различныхисточников; 
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5) умение 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 

информационнойбезопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных 

социальныхинститутов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственныхценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковыесредства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств ихдостижения. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 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, включѐнные в 
раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точкузрения; 

– запрашивать   информацию   и   обмениваться   информацией   в    
пределах изученнойтематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующуюинформацию. 

Говорение, монологическая речь 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 
характеристика) в рамках тем, включѐнных враздел 

«Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без 
опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Аудирование 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 
рамках изученной тематики с четким нормативнымпроизношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 
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аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 
диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 
чѐтким нормативнымпроизношением. 

Чтение 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 
жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативнойзадачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимыефакты. 

Письмо 

– писать несложные связные тексты по изученнойтематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемогоязыка; 

– письменно  выражать свою точку  зрения в рамках тем, включѐнных

 в раздел 

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

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включѐнныхв раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии  

с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– владетьслухопроизносительныминавыкамиврамкахтем,включенныхвраздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативнойситуации. 

Лексическая сторона речи 

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 
включѐнных в раздел «Предметное содержаниеречи»; 

– определять принадлежность слов к частям речи поаффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 
языком, по словообразовательным элементам иконтексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности. 

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 другогочеловека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 
какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– резюмировать прослушанный/прочитанныйтекст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанноготекста. 
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Аудирование 

– полно и точно воспринимать информацию в
 распространѐнныхкоммуникативныхситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 
жанров и отвечать на ряд уточняющихвопросов. 

Письмо 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу илипьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– произносить звуки немецкого языка чѐтко, с естественным произношением, 
не допуская ярко выраженногоакцента. 

Орфография и пунктуация 

– владеть орфографическиминавыками; 

– 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 стилемречи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения ифразы. 

Социокультурная компетенция 

Ученикам предоставляется возможность: 

– несколько расширить и систематизировать страноведческие знания,  
касающиеся страны изучаемого языка, особенностей культуры народа – 
носителей данногоязыка; 

– лучше осознать явления своей действительности, своей культуры, путем 
сравнения их с иной действительностью и инойкультурой; 

– развивать умения представлять свою страну в процессе
 межличностного межкультурногообщения; 

– совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе
 официального и неофициального общения, соблюдая этику 
межкультурногообщения; 

– проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 
особенностям менталитета носителей изучаемогоязыка. 

Компенсаторная компетенция 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств, а именно: 

– умение использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также 
использовать словарные замены с помощью синонимов, описания 
понятия в процессе непосредственного устно-речевого общения; 

– умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 
аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, 
началутекста; 

– использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии идр.); 

– игнорировать лексические и другие трудности при установке на 
понимание основного содержания текста в процессе 
опосредованногообщения. 
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Учебно-познавательная компетенция 

– умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать 
справочную литературу, в том числе словари (толковые,энциклопедии); 

– умениеобобщатьинформацию,фиксироватьеѐ,например,вформетезисов,кл

ючевыхслов; 

– умение выделять основную нужную информацию из различных 
источников, списывать/ выписыватьеѐ; 

– умение использовать новые информационныетехнологии. 

Специальные учебные умения: 

– умение интерпретировать языковые средства, отражающие
 особенности иной культуры; 

– умение пользоваться двуязычнымсловарем; 

– умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 
иноязычного текста. 

 

Содержание учебного курса 

 

Отпуск и каникулы 

Разные способы проведения каникул. Летние развлечения. Какие 

недостатки и преимущества имеют разные виды отдыха? Подготовка к 

путешествию. Что важно сделать  при планировании отдыха? Мой летний отдых, 

рассказы о путешествиях. Обсуждение с друзьями вариантов летнего отдыха, 

выбор оптимального направления для летнего отдыха. Отпуск без родителей: 

плюсы и минусы. Какие страны выбирают для отдыха жители России и 

Германии? Проект: написание туристического проспекта о своем регионе для 

немецких туристов. Самостоятельная работа по теме «Отпуск иканикулы» 

Школа и школьная жизнь 

Школьная система в Германии. Типы школ. Каким образом немецкие 

школьники выбирают индивидуальную траекторию обучения? Почему 

школьникам нравится и не нравится учиться? Каким образом можно проявлять 

свою активную общественную позицию в школе? Старшая ступень в гимназии. 

Особенности учебного процесса. Мобильные телефоны в средней школе: за и 

против. Проект: Брошюра о своей школе на немецком языке. Самостоятельная 

работа по теме «Школа и школьная жизнь» 

Подготовка к итоговому государственному экзамену 1 

Выполнение заданий раздела «Аудирование» и «Говорение» (подготовка к 

ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение 

заданий раздела 

«Лексика и грамматика» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела 

«Письмо» (подготовка к ЕГЭ) 

Моя семья 

Отношения родителей и детей. Оценка своих чувств. Родители о детях. Что 

обе  стороны желают изменить в своих отношениях? Черты характера. Какими бы 

хотели видеть друг друга дети и родители? Какие качества являются для них 

определяющими? Кто является примером для немецкой молодѐжи? 

Сослагательное наклонение: конъюнктив II. Какие отношения складываются 

между братьями и сестрами? Каким образом можно наладить отношения в семье? 

Что такое семейная конференция и как совместное проведение времени 

способствуетвзаимопониманию? 
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Какой ты видишь свою собственную семью? Представители известных 

семейств. 

Повторение по теме «Моя семья». Контрольная работа по темам 2-3 

 Мир книг 

Почему чтение важно для развития личности? По каким причинам 

молодежь (не)читает книги? Как можно мотивировать своих друзей к чтению? 

Какие книги популярны среди немецкой молодежи? Какие существуют 

литературные жанры? Чем они характеризуются? Где молодые люди обычно 

читают? Сказки братьев Гримм. Воспоминание о детстве. Придаточные 

относительные предложения. Самостоятельная работа по теме «Мир книг» 

Подготовка к итоговому государственному экзамену 2 

Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение 

заданий раздела «Лексика и грамматика» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение 

заданий раздела «Аудирование» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела 

«Письмо» (подготовка к ЕГЭ). 

Научно-технический прогресс 

Какие известные и важные изобретения были сделаны немецкими 

учеными. Как используются эти изобретения сейчас? Какие преимущества имеет 

научно-технический прогресс? Обмен мнениями: какое изобретение оказало 

наибольшее влияние на развитие общества. Как помогает компьютер 

осуществлять работу в офисе? Генные технологии. Их виды и особенности. Какое 

влияние оказывает развитие генной инженерии на организм человека: плюсы и 

минусы. Проект: постеры, посвященные российским и немецким лауреатам 

Нобелевской премии. Повторение по теме «Научно-технический прогресс». 

Контрольная работа по темам 4-5. 

Изменения климата и его последствия 

Какие основные последствия загрязнения окружающей среды вы можете 

назвать? Из-за каких действий человека это происходит? Что такое парниковый 

эффект? Что является его причиной и следствием? Деятельность 

природоохранных организаций. Участие молодежи в проектах природоохранных 

организаций. Что нужно сделать в быту для охраны окружающей среды. Как 

можно охранять окружающую среду каждый день. Акции по защите окружающей 

среды в Германии и России. Самостоятельная работа по теме «Изменения климата 

и его последствия» 

Подготовка к итоговому государственному экзамену 3 

Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ). 

Выполнениезаданий 
«Аудирование» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела 

«Говорение» (подготовка к ЕГЭ) 

Германия тогда и сейчас 

Основные события Второй мировой войны. Разделение Германии после 

ВОВ. Различие послевоенного развития Западной и Восточной Германии. 

Падение Берлинской стены. Какие чувства оно вызвало? Политическая система 

Германии. Основные ветви власти. Участие молодежи Германии в политической 

жизни. Немецкие бренды. Проект: сравнительный анализ политических систем 

Германии, Австрии, Швейцарии и России. Повторение по теме 

«Германия тогда и сейчас». Контрольная работа по темам 6-7. 

Цифровые средства информации 

Какими электронными устройствами пользуются молодые люди в 

Германии и России. С какой целью молодые люди пользуются электронными 

устройствами? Зачем молодые люди используют Интернет? Телефон или 

смартфон? Какие новые функции важнее, чем телефонные разговоры? Для чего 
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используются приложения в смартфонах. Какие приложения кажутся вам 

наиболее полезными? Компьютер и Интернет в школе: за и против. Какие 

проблемы могут быть связаны с использованием электронных устройств. Проект: 

возможности Интернета для самостоятельного изучения иностранных языков. 

Самостоятельная работа по теме «Цифровые средстваинформации» 

Подготовка к итоговому государственному экзамену 4 

Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение 

заданий раздела «Лексика и грамматика» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение 

заданий раздела 

«Аудирование» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела 

«Письмо» (подготовка к ЕГЭ). 

Свободное время с пользой 

Чем занимаются молодые люди в Германии в свободное время? 

Интересные хобби и кружки. Где можно интересно отметить окончание 10 

класса? Обмен мнениями и предложение вариантов праздника. Чем охотнее 

занимаются молодежь и люди в возрасте. Есть ли отличия? Необычные способы 

времяпрепровождения юношей и девушек. Экстремальные виды спорта. Плюсы и 

минусы. Нужно ли запретить молодым людям заниматься экстремальными 

видами спорта? Хобби типичные для мужчин и женщин. Может девушка быть 

успешной в необычном для нее увлечении? Повторение по теме «Цифровые 

средства информации». Контрольная работа по темам 8-9 Итоговый тренинг к 

итоговому государственному экзамену 

Выполнение заданий раздела «Аудирование» (подготовка к ЕГЭ). 

Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий 

раздела «Лексика и грамматика». Выполнение заданий раздела «Письмо» 

(подготовка к ЕГЭ). Выполнение заданий раздела «Говорение» (подготовка к 

ЕГЭ) 

Тематическое планирование  

 

№  
п/п 

Тема урока Кол-во 

часов  

 Отпуск и каникулы 10 ч. 

1. Разные способы проведения каникул 1 

2. Летние развлечения. 1 

3. Какие недостатки и преимуществаимеют разные виды отдыха? 1 

4. Подготовка к путешествию. Что важно сделать при планировании 

отдыха? 

1 

5. Мой летний отдых, рассказы о путешествиях. 1 

6. Обсуждение с друзьями вариантов летнего отдыха, выбор 

оптимальногонаправления для летнего отдыха. 

1 

7. Отпуск без родителей: плюсы и минусы. 1 

8. Какие страны выбирают для отдыха жители России и Германии? 1 
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9. Проект: написание туристическогопроспекта о своем регионе для 
немецких туристов. 

1 

10. Самостоятельная работа по теме«Отпуск и каникулы» 1 

 Школа и школьная жизнь. 8 ч. 

11. Школьная система в Германии. 1 

12. Типы школ. Каким образом немецкие школьники выбирают 

индивидуальнуютраекторию обучения? 

1 

13. Почему школьникам нравится и не нравится учиться? 1 

14. Каким образом можно проявлять свою активную общественную 

позицию вшколе? 

1 

15. Старшая ступень в гимназии. Особенности учебного процесса. 1 

16. Мобильные телефоны в средней школе: за и против. 1 

17. Проект: Брошюра о своей школе нанемецком языке. 1 

18. Самостоятельная работа по теме «Школа и школьная жизнь» 1 

 Подготовка к итоговому государственному экзамену 1 4 ч. 

19. Выполнение заданий раздела«Аудирование» и «Говорение» 
(подготовка к ЕГЭ) 

1 

20. Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ) 1 

21. Выполнение заданий раздела «Лексика играмматика» (подготовка к 
ЕГЭ) 

1 

22. Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ) 1 

 Моя семья 12 ч. 

23. Отношения родителей и детей. Оценка своих чувств. 1 

24. Родители о детях. Что обе стороныжелают изменить в своих 
отношениях? 

1 

25. Черты характера. Какими бы хотели видеть друг друга дети и 

родители? Какие качества являются для нихопределяющими? 

1 

26. Кто является примером для немецкой молодѐжи? 1 

27. Сослагательное наклонение: конъюнктив II. 1 

28. Какие отношения складываются междубратьями и сестрами? 1 
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29 - 30. Каким образом можно наладить отношения в семье? Что такое 

семейная конференция и как совместноепроведение времени 

способствует взаимопониманию? 

2 

31. Какой ты видишь свою собственнуюсемью? 1 

32. Представители известных семейств. 1 

33. Повторение по теме «Моя семья» 1 

34. Контрольная работа по темам 2-3 1 

 Мир книг 8 ч. 

35. Почему чтение важно для развития личности? 1 

36. По каким причинам молодежь (не)читает книги? Как 

можномотивировать своих друзей к чтению? 

1 

37. Какие книги популярны среди немецкой молодежи? 1 

38. Какие существуют литературные жанры? Чем они 

характеризуются? 

1 

39. Где молодые люди обычно читают? 1 

40. Сказки братьев Гримм. Воспоминание одетстве. 1 

41. Придаточные относительныепредложения. 1 

42. Самостоятельная работа по теме «Миркниг» 1 

 Подготовка к итоговому государственному экзамену 2 4 ч. 

43. Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ) 1 

44. Выполнение заданий раздела «Лексика играмматика» (подготовка к 
ЕГЭ) 

1 

45. Выполнение заданий раздела«Аудирование» (подготовка к ЕГЭ) 1 

46. Выполнение заданий раздела«Письмо» (подготовка к ЕГЭ) 1 

 Научно-технический прогресс 9 ч. 

47. Какие известные и важные изобретения были сделаны немецкими 
учеными. Какиспользуются эти изобретения сейчас? 

1 

48. Какие преимущества имеет научно-технический прогресс? 1 

49. Обмен мнениями: какое изобретениеоказало наибольшее влияние на 
развитие общества. 

1 

50. Как помогает компьютер осуществлятьработу в офисе? 1 

51. Генные технологии. Их виды и особенности. 1 

52. Какое влияние оказывает развитие генной инженерии на 

организмчеловека: плюсы и минусы. 

1 
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53. Проект: постеры, посвященныероссийским и немецким лауреатам 
Нобелевской премии. 

1 

54. Повторение по теме «Научно-технический прогресс» 1 

55. Контрольная работа по темам 4-5 1 

 Изменения климата и его последствия 8 ч. 

56. Какие основные последствиязагрязнения окружающей среды вы 
можете назвать? 

1 

57. Из-за каких действий человека этопроисходит? 1 

58. Что такое парниковый эффект? Чтоявляется его причиной и 
следствием? 

1 

59. Деятельность природоохранных организаций. Участие молодежи в 

проектах природоохранныхорганизаций. 

1 

60. Что нужно сделать в быту для охраныокружающей среды. 1 

61. Как можно охранять окружающую средукаждый день. 1 

62. Акции по защите окружающей среды вГермании и России. 1 

63. Самостоятельная работа по теме«Изменения климата и его 
последствия» 

1 

 Подготовка к итоговому государственному экзамену 3 3 ч. 

64. Выполнение заданий раздела «Чтение»(подготовка к ЕГЭ) 1 

65. Выполнение заданий «Аудирование»(подготовка к ЕГЭ) 1 

66. Выполнение заданий раздела«Говорение» (подготовка к ЕГЭ) 1 

 Германия тогда и сейчас 10 ч. 

67. Основные события Второй мировой войны. 1 

68. Разделение Германии после ВОВ. 1 

69. Различие послевоенногоразвитияЗападной и ВосточнойГермании. 1 

70. Падение Берлинской стены. Какиечувства оно вызвало? 1 

71. Политическая система Германии. Основные ветви власти. 1 

72. Участие молодежи Германии в политической жизни. 1 

73. Немецкие бренды. 1 

74. Проект: сравнительный анализ политических систем 

Германии,Австрии, Швейцарии и России. 

1 

75. Повторение по теме «Германия тогда исейчас» 1 

76. Контрольная работа по темам 6-7 1 

 Цифровые средства информации 9 ч. 
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77. Какими электронными устройствами пользуются молодые люди в 

Германии иРоссии. 

1 

78. С какой целью молодые люди пользуются 

электроннымиустройствами? 

1 

79. Зачем молодые люди используют Интернет? 1 

80. Телефон или смартфон? Какие новые функции важнее, чем 

телефонныеразговоры? 

1 

81. Для чего используются приложения всмартфонах. Какие приложения 
кажутся вам наиболее полезными? 

1 

82. Компьютер и Интернет в школе: за ипротив. 1 

83. Какие проблемы могут быть связаны с использованием электронных 

устройств. 

1 

84. Проект: возможности Интернета длясамостоятельного изучения 
иностранных языков. 

1 

85. Самостоятельная работа по теме«Цифровые средства информации» 1 

 Подготовка к итоговомугосударственному экзамену 4 4 ч. 

86. Выполнение заданийраздела«Чтение» (подготовка кЕГЭ) 1 

87. Выполнение заданий раздела «Лексика играмматика» (подготовка к 
ЕГЭ) 

1 

88. Выполнение заданий раздела«Аудирование» (подготовка к ЕГЭ) 1 

89. Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ) 1 

 Свободное время с пользой 9 ч. 

90. Чем занимаются молодые люди в Германии в свободное время? 1 

91. Интересные хобби и кружки. 1 

92. Где можно интересно отметитьокончание 10 класса? Обмен 
мнениями и предложение вариантов праздника. 

1 

93. Чем охотнее занимаются молодежь илюди в возрасте. Есть ли 
отличия? 

1 

94. Необычные способывремяпрепровождения юношей и девушек. 1 

95. Экстремальные виды спорта. Плюсы и минусы. Нужно ли 

запретить молодымлюдям заниматься экстремальными видами 

спорта? 

1 

96. Хобби типичные для мужчин и женщин.Может девушка быть 
успешной в необычном для нее увлечении? 

1 

97. Повторение по теме «Цифровыесредства информации» 1 

98. Контрольная работа по темам 8-9 1 

 Итоговый тренинг к итоговомугосударственному экзамену 7 
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99. Выполнение заданий раздела«Аудирование» (подготовка к ЕГЭ) 1 

100. Выполнение заданий раздела «Чтение» (подготовка к ЕГЭ) 1 

101. Выполнение заданий раздела«Лексика и грамматика». 1 

102. Выполнение заданий раздела «Письмо» (подготовка к ЕГЭ) 1 

103. Выполнение заданий раздела«Говорение» (подготовка к ЕГЭ) 1 

104. Итоговая контрольная работа 1 

105. Итоговый урок 1 

 

История 

(предметная линия учебников авторов М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, 

А. О. Сороко-Цюпа. 

 (А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина) 

10 класс (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты изучения курса Всеобщей истории включают: 

- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 

человечества эпохи Новейшей истории; гуманистических и демократических 

традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека 

через знакомство с политической историей европейских государств и США в ХХ 

в., процессами развития и трансформации политических идеологий и 

общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-демократии, 

социализма, национализма), особенностями демократического и тоталитарного 

политических режимов; осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе путём создания учебных 

ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при 

изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение 

фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; развитие эмпатии как 

осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование 

чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; понимание 

культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на 

основе изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 

становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом.  

Метапредметные результаты  
Изучение курса включают формирование универсальных учебных действий: 

формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, анализ; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
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(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование 

современных источников информации, в том числе материалов на электронных 

носителях, осуществление расширенного поиска информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; целеполагание, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в познавательную, самостоятельный 

анализ условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели; организация и планирование учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, определение целей и функций участников, 

способов взаимодействия; работа в группе, предполагающая установление 

эффективного сотрудничества и продуктивной кооперации; интеграция в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так 

и со старшими по возрасту; формулирование собственной позиции, её 

аргументация и координирование с позициями партнёров при выработке общего 

решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом; учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; установление и сравнение различных точек зрения перед 

выбором и принятием решения; умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной речью; построение 

монологического контекстного высказывания; владение основами 

коммуникативной рефлексии; реализация проектно-исследовательской 

деятельности; выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, проведение исследования её объективности (под 

руководством учителя); формулирование умозаключений и выводов на основе 

аргументации; создание и преобразование моделей и схем для решения задач, 

перевод сложной информации из графического представления в текстовое и 

наоборот; определение понятий, их обобщение — осуществление логической 

операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; построение логического 

рассуждения и установление причинно-следственных связей; сравнение, 

сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций; классификация на основе дихотомического 

(раздвоенного) деления; объяснение явлений, процессов, связей и отношений, 

выявляемых в ходе исследования; структурирование текста: умение выделять в 

нём главную идею, определять основное и второстепенное, выстраивать 

последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения курса включают: целостные представления об 

историческом пути народов и государств мира в Новейшее время, понимание 

основ формирования постиндустриального (информационного) общества; 

исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их 

изменениях на протяжении ХХ в., использование исторической карты для 

анализа и описания исторических процессов; знания о социально-политическом 

устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ в.; знание основных 

идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли 

идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы 

граждан; понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции 

населения, урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, 

Латинской Америки, Азии и Африки в ХХ в.; представления о достижениях в 
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культуре европейских стран и США в ХХ в., понимание многообразия и 

разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой 

культуры; уважение к мировому культурному наследию, готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников мира; установление синхронистических связей истории стран 

Европы, Америки и Азии с историей России; способность применять 

понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего времени, их 

связи с современностью; владение умениями получать и систематизировать 

информацию из различных исторических и современных источников, в том 

числе СМИ, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность; расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деятельности личностей, общественных групп и народов, а также 

переломных периодов всеобщей истории ХХ в.; определение собственного 

отношения.  

Предметные результаты изучения истории включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета (История России) 

Личностными результатами изучения отечественной истории в 10 классе 

являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период 20 в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений 

других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить 
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следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации(с помощью педагога), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать 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; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и 

Азии в 20 вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России 20 в. и судьбах 
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населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 

наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на России и в других государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периодув целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры России других стран, рассуждение об их 

художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов 

России. 

 

Содержание  учебного предмета Всеобщая история. Новейшая история 

№ п/п Наименование разделов, тем 

Всего 

часов

-28 

1 История. Всеобщая история. Новейшая история в 10 классе на базовом 

уровне  26 

2 Резерв 2 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Всего 

часов 

 Раздел 1.Новейшая история 28 

        1 Мир накануне Первой мировой войны  1 

2 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. 1 

3 Первая мировая война. 1914—1918 гг. 1 

4 Последствия войны: революции и распад империй 1 

      5 Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920-е гг.  

1 

6 Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 

Германия 1 

7 Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. 

Пути выхода 1 

8 Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: национальное правительство 

1 

       9 Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии 

1 

      10 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

1 

     11  Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора  

1 

      12 Восток в первой половине ХХ в. 1 

      13  Вторая мировая война 1939—1945 гг. 1 

14 Вторая мировая война 1939—1945 гг.       1 

      15 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование 1 

      16 Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — 

первой половине 1950-х гг 

1 

      17 Международные отношения в 1950—1980- е гг. От «разрядки» к 

возвращению политики «холодной войны»  

1 

      18 Завершение эпохи индустриального общества. 1945 — 1970-е гг. 

«Общество потребления» 

      1 

      19 Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества 

      1  

      20 Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути» 

1 

       21 Политическая борьба, гражданское общество и социальные движения 1 

       22 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы 

1 

       23 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития 1 

       24 Индия, Китай, Япония 1 

      25 Глобализация и новые вызовы XXI в. 1 
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26 Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 1 

27 Резерв       1 

       28 Резерв 1 

 

Содержание  учебного предмета История России. 

№ п/п Наименование разделов, тем 

Всего 

часов-

42 

1 Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 5 

2 Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е гг 10 

3 Тема III. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 6 

4 Тема IV. СССР в 1945—1991 гг. 16 

5 Тема V. Российская Федерация 5 

 

  Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Всего 

часов 

 Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 5 

        1  Мир и Россия в 1914 г. Российская империя в Первой мировой войне 1 

2 Великая российская революция: Февраль 1917 г. Великая российская 

революция: Октябрь 1917 г. 

1 

3  Первые революционные преобразования большевиков. 

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. 

1 

4  Гражданская война 1 

      5 Идеология и культура периода Гражданской войны, 1 

  Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 10 

6  Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к 

нэпу. Экономика нэпа 1 

7 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг. 1 

       8  Политическое развитие в 1920-е гг.  1 

      9 Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг 1 

     10   Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. 1 

      11 «Великий перелом». Индустриализация 1 

      12  Коллективизация сельского хозяйства 1 

13 Политическая система СССР в 1930-е гг.       1 

      14  Культурное пространство советского общества в 1930-е гг 1 

      15  СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. 1 

       Тема III.Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 6 

16 СССР накануне Великой Отечественной войны       1 

17  Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 

июня 1941 — ноябрь 1942 г.) 

      1  

18  Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома 1 

19 Человек и война: единство фронта и тыла 1 

20 Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом 1 
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(ноябрь 1942 — 1943 г.) 

21 Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны  

1 

 Тема IV. СССР в 1945—1991 гг. 16 

      22 Место и роль СССР в послевоенном мире 1 

23 Восстановление и развитие экономики 1 

24 Изменения в политической системе в послевоенные годы 1 

       25  Идеология, наука и культура в послевоенные годы 1 

       26 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» 1 

       27  Смена политического курса 1 

       28 Урок 28. Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х — 

середине 1960-х гг. 

1 

        29  Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — 

середине 1960-х гг. 

      1 

        30 Политика мирного сосуществования в 1950-х — первой половине 

1960-х гг. 

1 

        31 Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг. Социально-

экономическое развитие страны в 1960-х — середине 1980-х гг 

1 

        32 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 

1960-х — первой половине 1980-х гг.  

1 

        33  Политика разрядки международной напряжённости        1 

        34 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. 1 

        35 Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Перемены 

в духовной сфере жизни в годы перестройки 

1 

       36 Реформа политической системы. Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике 

1 

        37 Национальная политика и подъём национальных движений. Распад 

СССР  

1 

 Тема V. Российская Федерация 5 

                    

38 

Российская экономика на пути к рынку 1 

        39 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. 

1 

        40 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. и начале XXI в. 1 

         

41 

1. Политическая жизнь России в начале XXI в. Экономика России в 

начале XXI в. Внешняя политика России в начале XXI в.  

1 

       42  Россия в 2008—2018 гг. 1 

 

Обществознание 

(предметная линия учебников авторов: 

Л.Н.Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая и др) 

10 класс (базовый уровень) 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе являются: 
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— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

— умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами; 

— умение различать абсолютную и относительную истины; 

— умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 

— умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

— умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

— умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма 

в образовательные организации профессионального и высшего образования;  

— умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения 

и навыки: 

— умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

— выявление особенностей научного познания; 

— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

— выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

— умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

— умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-

следственных связей; 

— раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать 

в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

— умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— выделение черт социальной сущности человека; 

— определение роли духовных ценностей в обществе; 

— умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

— умение различать виды искусства; 

— выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

— выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития; 

— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

— сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

— выделение основных элементов системы права; 
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— выстраивание иерархии нормативных актов; 

— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

— умение 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; 

— аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав; 

— раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

— умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПКРФ, АПК РФ, УПК РФ). 
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Содержание курса «Обществознание» в 10 классе 

      Тема I — Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности 

социальной системы. Социальные институты. Многовариантность общественного 

развития. Целостность и противоречивость современного мира. Проблема 

общественного прогресса. Биологическое и социальное в человеке. Социальные 

качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность человека: 

основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие 

видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное 

сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина и её 

критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. Возможна 

ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и 

ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. 

Глобализация как явление современности. Современное информационное 

пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое 

измерение информационного общества. Международный терроризм: понятие и 

признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

     Тема II — Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». 

Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек 

как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в 

жизни человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость 

моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и её функции 

в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе. Образование как 

система. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. 

Религия и религиозные организации в современной России. Проблема поддержания 

межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства. Структура 

искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой культуры. Что 

привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая 

культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

    Тема III — Правовое регулирование общественных отношений. Нормативный 

подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как 

юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные 

признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. 

Институт права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды 

нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное 

поведение. Что такое  правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство 

Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной 

защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на 

охрану здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. 

Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. Профессиональное 

образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика экологического 
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права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии 

конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 

уголовного суда. Правовая база противодействия терроризму в России. Органы 

власти,  проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

    Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества. 

Тематическое планирование 
Обществознание – 70 часов. 

№ п/п Содержание  Раздел.  

Тема. 

Т. 1. Человек в обществе 21 ч.  

1 Что такое общество как совместная жизнедеятельность 

людей. 

 

2 Что такое общество как совместная жизнедеятельность 

людей. 

 

3 Общество как сложная система.  

4 Общество как сложная система.  

5 Динамика общественного развития.  

6 Динамика общественного развития.  

7 Социальная сущность человека.  

8 Социальная сущность человека.  

9 Деятельность - способ существования людей.  

10 Деятельность - способ существования людей.  

11 Познавательная деятельность.  

12 Познавательная деятельность.  

13 Свобода и необходимость в деятельности человека.  

14 Свобода и необходимость в деятельности человека.  

15 Современное общество.  

16 Современное общество.  

17 Глобальная угроза международного терроризма.  

18 Глобальная угроза международного терроризма.  

19 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 1. 

 

20 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 1 

 

21 Повторительно - обобщающие уроки по теме 1.  

Т. 2 Общество как мир культуры 17 ч. 

22 Духовная культура общества.  

23 Духовная культура общества.  

24 Духовный мир личности.  

25 Духовный мир личности.  

26 Мораль.  

27 Мораль.  

28 Наука и образование.  
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29 Наука и образование.  

30 Религия и религиозные организации.  

31 Религия и религиозные организации.  

32 Искусство.  

33 Искусство.  

34 Массовая культура.  

35 Массовая культура.  

36 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 2. 
 

37 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 2. 
 

38 Повторительно - обобщающие уроки по теме 2.  

Т. 3 Правовое регулирование общественных отношений 30 ч. 

39 Современные подходы к пониманию права  

40 Современные подходы к пониманию права  

41 Право в системе социальных норм.  

42 Право в системе социальных норм.  

43 Источники права.  

44 Источники права.  

45 Правоотношения.  Правомерное поведение.  

46 Правоотношения.  Правомерное поведение.  

47 Гражданин Российской Федерации.  

48 Гражданин Российской Федерации.  

49 Гражданское право.  

50 Правовые основы социальной защиты и и социального 

обеспечения. 
 

51 Правовые основы социальной защиты и и социального 

обеспечения. 
 

52 Правовые основы предпринимательской деятельности.  

53 Правовые основы предпринимательской деятельности.  

54 Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  

55 Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  

56 Семейное право.  

57 Семейное право.  

58 Экологическое право.  

59 Экологическое право.  

60 Процессуальные отрасли права.  

61 Процессуальные отрасли права.  

62 Международная защита прав человека  

63 Международная защита прав человека  

64 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства. 
 

65 Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства. 
 

66 Человек в XXI в.  

67 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 3. 
 

68 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 3. 
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69 Повторительно - обобщающие уроки по теме 3  

70 Повторительно - обобщающие уроки по теме 3  

 

География 

10 класс (базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) дальнейшее развитие географического мышления для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности 

и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированностьмировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

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

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел I 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА (24 ч) 

Введение(1 ч) 

География как наука. Методы географических исследований и источники 

Географическойинформации. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

— приводить примеры современных географических исследований и давать оценку 

их значения; 

— доказывать фактами взаимосвязь географических наук; 

— приводить примеры законов, теорий, понятий и терминов из разных курсов 

школьной географии, объяснять их особенности и различия; 

— давать оценку различным источникам географических знаний; 

— называть типично географические методы исследований. 

 

 

Тема 1 

Природа и человек в современном мире (3 ч) 

Природные условия и природные ресурсы – основа экономического развития. 

Взаимодействие общества и природной среды. География природопользования. 

Практические работы. 

1. Анализ ресурсообеспеченности стран мира с точки зрения перспектив их 

экономического развития (выполняется на основе работы с  картографическими и 

статистическими материалами).  

2. Территория как ресурс. Сравнительная характеристика двух стран на основе 

работы с кар- 

тографическими источниками информации. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

— объяснять значение понятий и представлений темы; 

— на конкретных примерах анализировать динамику изменения взаимоотношений 

человека и природы; 

— делать выводы о роли человека в создании антропогенной среды; 

— приводить примеры положительных и отрицательных последствий 

взаимодействия человека и окружающей среды; 

— обосновывать необходимость природопользования; 

— приводить примеры различных методов рационального природопользования; 

— сравнивать характер природопользования в разных странах. 

Тема 2 

Население мира (6 ч) 

Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав населения. 

Географический рисунок мирового расселения. Человечество — мозаика рас и 

народов. Современная география религий. Уровень и качество жизни населения. 

Обобщение по теме «Население мира». 

Практические работы. 
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1. Анализ современного состояния естественного движения населения мира.  

2. Географические аспекты современной урбанизации.  

3. Составление характеристики «идеального» города — «экополиса». 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

— объяснятьзначениеосновныхпонятийи представленийтемы; 

— приводить примеры влияния различных природных и социально-экономических 

факторов на численность, воспроизводство, расселение и размещение населения; 

— приводить аргументированные доказательства влияния этнического или 

религиозного состава населения на особенности социально-экономической жизни 

страны; 

— сравнивать разные страны по уровню и качеству жизни населения; 

— использовать данные тематических карт как источник аргументов в пользу того 

или иного суждения; 

— давать характеристики на основании картографических данных; 

— читать и анализировать тематические карты, показывать на карте и объяснять 

географию явлений и процессов, выявлять причинно-следственные связи на основе 

сопоставления карт, делать аналитические выводы. 

Тема 3 

География мирового хозяйства (14 ч) 

Особенности развития современного мирового хозяйства. Факторы размещения 

хозяйства. «Кто есть кто» в мировой экономике. Мировое аграрное производство. 

Горнодобывающая промышленность мира. Обрабатывающая промышленность мира. 

Непроизводственная сфера 

Мирового хозяйства. Мировая транспортная система. Современная Информационная 

экономика. Современные мирохозяйственные связи. Внешняя торговля товарами. 

Международные финансовые отношения. Международный туризм. Обобщение по 

разделу «Географическая картина мира». 

Практические работы. 

1. Структура производства в мировом сельском хозяйстве и ее региональные различия. 

2. Географические сдвиги в размещении промышленности мира.  

3. География горнодобывающей промышленности мира.  

4. Анализ картографических источников информации (атлас, карты в учебнике и пр.). 

Составление на их основе географических характеристик отдельных производств 

мирового хозяйства.  

5. География современной внешней 

торговли (работа с картографическими и статистическими источниками информации).  

6. Международные финансовые отношения.  

7. Работа с картографическими и статистическими источниками информации (атлас, 

карты в учебнике, статистические данные и пр.). 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

— объяснять значение основных понятий 

и представлений темы; 

— даватьхарактеристикуосновныхэтаповразвитиямировогохозяйства; 

— приводить примеры влияния НТР на развитие мирового хозяйства; 

— приводить примеры транснационализации и экономической интеграции в мировом 

хозяйстве; 

— показывать на конкретных примерах влияние того или иного фактора на размещение 

хозяйства; 

— приводить примеры типов промышленных и сельскохозяйственных районов в мире; 

— приводить примеры разного пространственного рисунка размещения хозяйства в 
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странах и регионах мира; 

— приводить примеры различных показателей для характеристики экономической мощи 

любого государства; 

— давать характеристику состояния экономики страны с использованием различных 

источников информации; 

— давать сравнительную характеристику двух или более стран; 

— выявлять причинно-следственные связи: между особенностями современного 

мирового хозяйства и глобализацией как главной движущей силой его развития, 

особенностями пространственного рисунка размещения хозяйства и факторами, его 

определяющими; 

— приводить примеры участия стран в МЭО, перечислять формы МЭО и объяснять их 

взаимную связь и изменения во времени, приводить примеры взаимосвязей между 

масштабами и степенью участия в МЭО в зависимости от уровня экономического 

развития, конкурентоспособности и степени открытости экономики страны; 

— объяснять на конкретных примерах факторы, определяющие конкурентоспособность 

страны; 

— показывать на конкретных примерах изменение структуры внешней 

торговли во времени; 

— приводить примеры мировых финансовых центров и их значения в МЭО, географию 

их размещения; 

— называть международные финансовые организации, аргументируя их появление и 

назначение; 

— отбирать финансовые характеристики для определения уровня экономического 

развития страны; 

— доказывать объективность процесса глобализации мирового хозяйства; 

— объяснять и аргументировать разницу между НТП и НТР и их влияние на структуру 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта, территориальную структуру 

мирового хозяйства; 

— называть основные параметры, определяющие место любой страны в мире; 

— доказывать дифференциацию стран мира как результат глобализации современного 

мира; 

— аргументировать влияние информационной революции на развитие 

и размещение производства; 

— обосновывать место России в мировом хозяйстве. 

 

РазделII 

МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА (39 ч) 

Тема 4 

Географический облик регионов и стран мира (2 ч) 

Общая характеристика регионов и стран мира. Геополитический образ мира. 

Практические работы. 

1. Оценка геополитического положения страны. 2. Сравнительная оценка 

геополитического положения двух стран. 3. Геополитическое положение страны — 

категория историческая. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

— объяснять значение основных понятий и представлений темы; 

— отбирать критерии районирования и предлагать свои варианты районирования; 

— составлять комплексные, сравнительные характеристики регионов и стран мира; 

— отбирать и представлять специфические особенности региона, субрегиона, страны; 

— четко определять признаки государства и страны, приводить примеры; 

— находить и показывать на карте основные географические объекты; 
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— приводить аргументы в пользу утверждения «политическая карта— политический 

портрет мира». 

Тема 5 

Зарубежная Европа(8 ч) 

Зарубежная Европа в современном мире. Внутренние различия в Европе. 

Северная Европа. Норвегия: природная среда в жизни человека. Средняя 

Европа. Германия— «экономический локомотив Европы». Многоликая 

Франция. Великобритания: от традиций до современности. Южная Европа. 

Италия на мировых рынках. Восточная Европа. Венгрия—страна на перекрестке Европы. 

Практические работы. 

1. Транспортные узлы зарубежной Европы.  

2. Феномен стареющего населения.  

3. Сравнительная характеристика моделей социально-экономического развития на 

примере двух стран.  

4. Сравнительная характеристика отраслей международной специализации двух стран.  

5. Географический образ одной из стран Европы (Великобритания, 

Франция).  

6.На контурной карте одного из субрегионов зарубежной Европы нанести 10 объектов 

(природных, экономических, культурно-географических, исторических и т. д.), которые, 

с вашей точки зрения, определяют «лицо» субрегиона. Написать краткое эссе. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

— объяснять значение основных понятий и представлений темы; 

— отбиратьразличныеисточникигеографическойинформации, структурировать 

информацию; 

— читать и анализировать тематические и комплексные карты; 

— аргументированно доказывать изменения в структуре и географии хозяйства Европы 

под влиянием интеграционных процессов; 

— находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности 

зарубежной Европы, определяющие ее географический образ и географический образ 

субрегионовСеверной, Средней, Южной и Восточной Европы; 

— называть географические особенности стран и субрегионовЕвропы и объяснять 

закономерности их формирования и развития; 

— составлять комплексные, сравнительные или проблемные характеристики стран и 

регионов Европы; 

— сравнивать и анализировать исторические, статистические и картографические 

данные для определения специфики развития стран; 

— выявлять причинно-следственные связи, определяющие специфику социально-

экономического развития различных стран Европы. 

 

В курсе географии 10 класса всего практических работ – 21, из них оценочных – 

10.(А. П. Кузнецов, Э. В. Ким.География. 10—11 классы. 

Базовый уровень. Рабочая тетрадь). 

 

График практических работ 

Тема Количество 

часов 

Количество 

практических работ 

Из них количество 

оценочных 

практических работ 

Введение  1 - - 

Природа и человек в 

современном мире 

3 2 1 

Население мира 6 3 3 
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География мирового 

хозяйства 

14 7 2 

Географический 

облик регионов и 

стран мира 

2 3 1 

Зарубежная Европа 8 6 3 

Итого  34 21 10 

 

Тематическое поурочное планирование по географии в 10 классе,   1ч/неделю всего 34 ч. 

 

№п/п 

№п/п 

(в 

теме) 

Тема урока 

1 1 
География как наука. Методы географических исследований и 

источники географической информации 

2 1 
Природные условия и природные ресурсы– основа экономического 

развития. Пр. р. №1 Оценка ресурсообеспеченности США и Китая 

3 2 Взаимодействие общества и природной среды 

4 3 География природопользования 

 

 

5 

 

1 

 

Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав 

населенияПр.  р. №2 Анализ современного состояния естественного 

движения населения мира 

6 2 
Географический рисунок мирового расселения Пр. р. №3 Выявление 

главных тенденций в современном процессе урбанизации 

7 3 Человечество – мозаика рас и народов. 

8 4 Современная география религий 

9 5 Уровень и качество жизни населения 

10 6 
Обобщение знаний по теме «Население мира» Пр. р. №4 Составление 

характеристики «идеального» города — «экополиса». 

11 1 Особенности развития современного мирового хозяйства 

12 2 Факторы размещения хозяйства 

13 3 «Кто есть кто» в мировой экономике  

14 4 Мировое аграрное производство 

15 5 Горнодобывающая промышленность мира 

16 6 

Обрабатывающая промышленность мира.  Пр. р. №5 Определение 

сдвигов в размещенииобрабатывающей промышленности.  Пр.  р. №6 

Составление характеристики автомобильной промышленности мира 

17 7 Непроизводственная сфера мирового хозяйства 

18 8 Мировая транспортная система.  

19 9 Современная информационная экономика 

20 10 Современные мирохозяйственные связи 

21 11 Внешняя торговля товарами 

22 12 Международные финансовые отношения 

23 13 Международный туризм 

24 14 Обобщение по разделу «Географическая картина мира» 

25 1 Общая характеристика регионов и стран мира 
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26 2 
Геополитический образ мира. Пр. р. №7 Составление сравнительной 

характеристики геополитического положение стран мира 

27 1 

Зарубежная Европа в современном мире. Пр. р. № 8.  Анализ 

историко-географических особенностейформирования 

экономического пространства Европы 

28 2 
Внутренние различия в Европе. Северная Европа. Норвегия: 

природная среда в жизни человека 

29 3 Средняя Европа. Германия – «экономический локомотив Европы» 

30 4 
Средняя Европа.Многоликая Франция 

31 5 Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности 

32 6 
Южная Европа. Италия на мировых рынках. Пр. р. № 9. Составление 

характеристики географического пространства Италии 

33 7 Восточная Европа. Венгрия – страна на перекрёстке Европы.  

34 8 
Обобщение по теме «Зарубежная Европа».  Пр. р. №10. Создание 

географического образа территории зарубежной Европы 
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Математика 

                Рабочая программа по  математике в 10-м классе составлена для УМК: Ш. А. 

Алимова и др. (Алгебра и начала математического анализа) и Л. С. Атанасяна и др.         

(Геометрия) 

Согласно учебному плану школы Рабочая программа для 10 класса по математике 

(базовый уровень)  рассчитана на 4 часа в неделю. Его составными частями являются два 

модуля: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». На изучение модуля 

«Алгебра и начал математического анализа» отводится 2,5 учебных часа в неделю (85 уроков 

в год), на изучение модуля «Геометрия» - 1,5 часа в неделю (51 урок в год). Всего136 уроков 

по учебному предмету «Математика». 

 

Планируемые результаты освоения модуля  

«Алгебра и начала математического анализа» 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно–

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 
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5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие 

и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ – компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные результаты: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах изучения, об особенностях их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач ,возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 
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зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а так же приводимые к 

ним уравнения, неравенства и системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практике; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 

зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы для решения задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению алгоритмов. 

 

Планируемые предметные результаты изучения 

модуля «Алгебра и начала математического анализа» 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

- видеть связь между основными числовыми множествами; 

- использовать приближённые значения действительных чисел в решении практических задач; 

- использовать степень с рациональным и действительным показателем и ее свойства для вычислений и 

преобразований выражений. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах 

Степенная функция 

Выпускник научится: 

- использовать свойства степенных функций в зависимости от значений оснований и показателей 

степени; 

- решать простейшие иррациональные уравнения. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы. 

Показательная функция 

Выпускник научится: 

- использовать свойства; 

- строить схематично график показательной функции; 

- решать показательные уравнения и неравенства, системы, содержащие показательные уравнения. 

Выпускник получит возможность: 
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- научиться выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах. 

Логарифмическая функция 

Выпускник научится: 

- вычислять значения логарифмов; 

- преобразовывать логарифмические выражения; 

- использовать свойства, строить схематично график логарифмической функции; 

- решать логарифмические уравнения и неравенства, а также их системы. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах. 

Тригонометрические формулы 

Выпускник научится: 

- использовать понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла (выраженного как 

в градусах, так и в радианах) для решения разнообразных задач; 

- использовать основные тригонометрические формулы и соотношения для преобразования 

тригонометрических выражений, вычисления их значений; 

Выпускник получит возможность: 

- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

Тригонометрические уравнения 

Выпускник научится: 

- использовать определения арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения простейших 

тригонометрических уравнений; 

- использовать методы решения тригонометрических уравнений; 

- решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; 

- решать квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; 

- определять однородные уравнения первой и второй степени и решать их по алгоритму, сводя к 

квадратным; 

- применять метод введения новой переменной, метод разложения на множители при решении 

тригонометрических уравнений; 

- аргументировано отвечать на поставленные вопросы; 

- осмысливать ошибки и устранять их; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при решении уравнений различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 



109 

 

Требования к результатам освоения содержания модуля «Геометрия» 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимся следующих 

результатов: 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

3) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

4) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

7) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 
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11) овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

Предметные: 

1) сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте геометрии в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 

4) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

6) сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 

Планируемые предметные результаты изучения модуля «Геометрия» 

Введение 

Выпускник научится: 

- использовать основные понятия и аксиомы стереометрии при решении стандартных задач 

логического характера; 

- выполнять изображения точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном их 

взаимном расположении в пространстве. 

Выпускник получит возможность 

- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Выпускник научится: 

- систематическим сведениям о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Выпускник научится: 

- систематическим сведениям о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; 
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- использовать понятия углов между прямыми и плоскостями, между плоскостями. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы. 

Многогранники 

Выпускник научится: 

- систематическим сведениям об основных видах многогранников. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы. 

Содержание учебного предмета  

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» (базовый уровень) 

 Содержание материала Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава I. Действительные числа 

§1. Целые и рациональные 

числа. 

§2. Действительные числа. 

§3. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

§4. Арифметический корень 

натуральной степени. 

§5. Степень с рациональным 

и действительным 

показателями. 

 

 

 

Находить сумму бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Переводить бесконечную периодическую дробь в 

обыкновенную дробь. 

Приводить примеры (давать определение) арифметических 

корней натуральной степени. 

Применять правила действий с радикалами, выражениями 

со степенями с рациональным показателем при 

вычислениях и преобразованиях выражений. 

 

Глава II. Степенная функция 

§6. Степенная функция, её 

свойства и график.  

§7. Взаимно обратные 

функции. 

§8.Равносильные уравнения 

и неравенства. 

§9. Иррациональные 

уравнения. 

По графикам степенных функций (в зависимости от 

показателя степени) описывать их свойства (монотонность, 

ограниченность, чётность, нечётность). 

Строить схематически график степенной функции в 

зависимости от принадлежности показателя степени (в 

аналитической записи рассматриваемой функции) к одному 

из рассматриваемых числовых множеств (при показателях, 

принадлежащих множеству целых чисел, при любых 

действительных показателях) и перечислять её свойства. 

Приводить примеры степенных функций (заданных с 
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 помощью формулы или графика), обладающих заданными 

свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных участках 

области определения. 

Распознавать равносильные преобразования, 

преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 

Решать простейшие иррациональные уравнения. 

Распознавать графики и строить графики степенных 

функций, используя графопостроители, изучать свойства 

функций по их графикам. 

Выполнять преобразования графиков степенных функций: 

параллельный перенос. 

Применять свойства степенной функции при решении 

прикладных задач и задач повышенной сложности. 

Глава III. Показательная функция 

§11. Показательная функция, 

её свойства и график. 

§12.Показательные 

уравнения.  

§13.Показательные 

неравенства. 

§14. Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

 

По графикам показательной функции описывать её свойства 

(монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры показательной функции (заданной с 

помощью формулы или графика), обладающей заданными 

свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных участках 

области определения. 

Решать простейшие показательные уравнения, неравенства 

и их системы. 

Решать показательные уравнения методами разложения на 

множители, способом замены неизвестного, с 

использованием свойств функции, решать уравнения, 

сводящиеся к квадратным. 

Распознавать графики и строить график показательной 

функции, используя графопостроители, изучать свойства 

функции по графикам. 

Формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, 

содержащих показательную функцию, и проверять их. 

Выполнять преобразования графика показательной 

функции: параллельный перенос. 

Применять свойства показательной функции при решении 

прикладных задач. 

Глава IV. Логарифмическая функция 

§15.Логарифмы. 

§16. Свойства логарифмов. 

§17. Десятичные и 

Выполнять простейшие преобразования логарифмических 

выражений с использованием свойств логарифмов, с 

помощью формул перехода. 

По графику логарифмической функции описывать её 
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натуральные логарифмы. 

§18. Логарифмическая 

функция, её свойства и 

график. 

§19.Логарифмические 

уравнения. 

§20.Логарифмические 

неравенства. 

 

свойства (монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры логарифмической функции (заданной с 

помощью формулы или графика), обладающей заданными 

свойствами (например, ограниченности). Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных участках 

области определения, сравнивать скорости возрастания 

(убывания) функций. 

Формулировать определения перечисленных свойств. 

Решать простейшие логарифмические уравнения, 

логарифмические неравенства и их системы. 

Решать логарифмические уравнения различными методами. 

Распознавать графики и строить график логарифмической 

функции, используя графопостроители, изучать свойства 

функции по графикам, формулировать гипотезы о 

количестве корней уравнений, содержащих 

логарифмическую функцию, и проверять их. 

Применять свойства логарифмической функции при 

решении прикладных задач и задач повышенной сложности. 

Глава V. Тригонометрические формулы 

§21.Радианная мера угла. 

§22. Поворот точки вокруг 

начала координат. 

§23. Определение синуса, 

косинуса и тангенса. 

§24. Знаки синуса, косинуса 

и тангенса. 

§25. Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же 

угла. 

§26.Тригонометрические 

тождества. 

§27. Синус, косинус и 

тангенс углов α и - α. 

§28. Формулы сложения. 

§29. Синус, косинус и 

тангенс двойного угла. 

§30.Синус, косинус и 

тангенс половинного угла. 

§31. Формулы приведения. 

§32. Сумма и разность 

синусов. Сумма и разность 

Переводить градусную меру в радианную и обратно. 

Находить на окружности положение точки, 

соответствующей данному действительному числу. 

Находить знаки значений синуса, косинуса, тангенса числа. 

Выявлять зависимость между синусом, косинусом, 

тангенсом одного и того же угла. Применять данные 

зависимости для доказательства тождества, в частности на 

определённых множествах. 

 

 

 

 

 

Применять при преобразованиях и вычислениях формулы 

связи тригонометрических функций угловa и –a, формулы 

сложения, формулы двойных углов, формулы приведения, 

формулы суммы и разности синусов, суммы и разности 

косинусов. 

Доказывать тождества, применяя различные методы, 

используя все изученные формулы. 

Применять все изученные свойства и формулы при решении 

прикладных задач и задач повышенной сложности. 
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косинусов. 

 

Глава VI. Тригонометрические уравнения 

 

§33. Уравнение 

cos x = a. 

§34. Уравнение 

sin x = a. 

§35. Уравнение 

tgx = a. 

§36. Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

 

. 

Уметь находить арксинус, арккосинус, арктангенс 

действительного числа, грамотно формулируя определение. 

Применять формулы для нахождения корней уравнений cos 

х = а, sin x = a, tg х = а. 

Уметь решать тригонометрические уравнения: линейные 

относительно синуса, косинуса, тангенса угла (числа), 

сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим 

уравнениям после замены неизвестного, сводящиеся к 

простейшим тригонометрическим уравнениям после 

разложения на множители. 

Применять все изученные свойства и способы решения 

тригонометрических уравнений при решении прикладных 

задач. 

Повторение. Решение 

упражнений. 

Применять знания, полученные за год. 

 

Модуль «Геометрия» 

Содержание материала Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение 

п.1. Предмет стереометрии. 

п.2 Аксиомы стереометрии. 

п.3. Некоторые следствия 

из аксиом. 

Перечислять основные фигуры в пространстве (точка, 

прямая, плоскость), формулировать три аксиомы об их 

взаимном расположении и иллюстрировать эти аксиомы 

примерами из окружающей обстановки. 

Формулировать и доказывать теорему о плоскости, 

проходящей через прямую и не лежащую на ней точку, и 

теорему о плоскости, проходящей через две пересекающие 

прямые. 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 

§ 1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 

п.4. Параллельные прямые 

в пространстве. 

п. 5.Параллельность трёх 

прямых. 

п. 6.Параллельность прямой 

и плоскости. 

 

Формулировать определение параллельных прямых в 

пространстве, формулировать и доказывать теоремы о 

параллельных прямых; объяснять, какие возможны случаи 

взаимного расположения прямой и плоскости в 

пространстве, и приводить иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; формулировать определение 

параллельных прямой и плоскости, формулировать и 

доказывать утверждение о параллельности прямой и 

плоскости (свойства и признак); решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с взаимным 

расположением прямых и плоскостей. 
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§ 2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми 

 

п.7.Скрещивающиеся 

прямые. 

п.8. Углы с 

сонаправленными 

сторонами. 

п.9. Угол между прямыми. 

 

Формулировать определение параллельных прямых в 

пространстве, формулировать и доказывать теоремы о 

параллельных прямых; объяснять, какие возможны случаи 

взаимного расположения прямой и плоскости в 

пространстве, и приводить иллюстрирующие примеры из 

окружающей обстановки; формулировать определение 

параллельных прямой и плоскости, формулировать и 

доказывать утверждения о параллельности прямой и 

плоскости (свойства и признак); решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с взаимным 

расположением прямых и плоскостей. 

§ 3. Параллельность плоскостей 

п.10. Параллельные 

плоскости. 

п.11. Свойства 

параллельных плоскостей. 

Формулировать определение параллельных плоскостей, 

формулировать и доказывать утверждения о признаке и 

свойствах параллельных плоскостей, использовать эти 

утверждения при решении задач. 

 

§ 4. Тетраэдр и параллелепипед 

п.12. Тетраэдр. 

п.13.Параллелепипед. 

п.14. Задачи на построение 

сечений. 

 

Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и какая 

параллелепипедом. Показывать на чертежах и моделях их 

элементы, изображать эти фигуры на рисунках, 

иллюстрировать с их помощью различные случаи взаимного 

расположения прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать и доказывать утверждения о свойствах 

параллелепипеда; объяснять, что называется сечением 

тетраэдра (параллелепипеда), решать задачи на построение 

сечений тетраэдра и параллелепипеда на чертеже. 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

§ 1. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

п.15.Перпендикулярные 

прямые в пространстве. 

п.16.Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости. 

п.17. Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

п.18. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

 

Формулировать определение перпендикулярных прямых в 

пространстве; формулировать и доказывать лемму о 

перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей 

прямой; формулировать определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости, и приводить 

иллюстрирующие примеры из окружающей обстановки. 

Формулировать и доказывать теоремы (прямую и обратную) 

о связи между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости; теорему, выражающую 

признак перпендикулярности прямой и плоскости, и теорему 

о существовании и единственности прямой, проходящей 

через данную точку и перпендикулярной к данной 

плоскости. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с 

перпендикулярностью прямой и плоскости. 

§ 2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 
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п.19. Расстояние от точки 

до плоскости. 

п.20. Теорема о трёх 

перпендикулярах. 

п.21. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная к 

плоскости, что называется проекцией наклонной; что 

называется: расстоянием от точки до плоскости, между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой 

и плоскостью, между скрещивающимися прямыми; 

формулировать и доказывать теорему о трёх 

перпендикулярах и применять её при решении задач; 

объяснять, что такое ортогональная проекция точки 

(фигуры) на плоскость и доказывать, что проекцией прямой 

на плоскость, неперпендикулярную к этой прямой, является 

прямая; объяснять, что называется углом между прямой и 

плоскостью и каким свойством он обладает; объяснять, что 

такое центральная проекция точки (фигуры) на плоскость. 

§ 3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

п.22. Двугранный угол. 

п. 23. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 

п.24.Прямоугольный 

параллелепипед. 

 

Объяснять, какая фигура называется двугранным углом и как 

он измеряется; доказывать, что все линейные углы 

двугранного угла равны друг другу; объяснять, что такое 

угол между пересекающимися плоскостями и в каких 

пределах он изменяется; формулировать определение 

взаимно перпендикулярных плоскостей, формулировать и 

доказывать теорему о признаке перпендикулярности двух 

плоскостей; объяснять, какой параллелепипед называется 

прямоугольным, формулировать и доказывать утверждения о 

его свойствах; решать задачи на вычисление и 

доказательство с использованием теорем о 

перпендикулярности прямых и плоскостей, а также задачи на 

построение сечений прямоугольного параллелепипеда на 

чертеже. 

Использовать компьютерные программы при изучении 

вопросов, связанных с взаимным расположением прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Глава III. Многогранники 

§ 1. Понятие многогранника. Призма. 

 

п.27. Понятие 

многогранника. 

п.30. Призма 

Объяснять, какая фигура называется многогранником и как 

называются его элементы, какой многогранник называется 

выпуклым, приводить примеры многогранников; объяснять, 

какой многогранник называется призмой и как называются 

её элементы, какая призма называется прямой, наклонной, 

правильной, изображать призмы на рисунке; объяснять, что 

называется площадью полной (боковой) поверхности призмы 

и доказывать теорему о площади боковой поверхности 

прямой призмы; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с призмой. 

§ 2. Пирамида 

 

п.32. Пирамида. 

п.33. Правильная пирамида. 

п.34. Усечённая пирамида. 

Объяснять, какой многогранник называется пирамидой и как 

называются её элементы, что называется площадью полной 

(боковой) поверхности пирамиды; объяснять, какая 

пирамида называется правильной, доказывать утверждение о 

свойствах её боковых рёбер и боковых граней и теорему о 

площади боковой поверхности правильной пирамиды; 



117 

 

объяснять, какой многогранник называется усечённой 

пирамидой и как называются её элементы, доказывать 

теорему о площади боковой поверхности правильной 

усечённой пирамиды; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с пирамидами, а также задачи на 

построение сечений пирамид на чертеже. 

§ 3. Правильные многогранники 

п.35. Симметрия в 

пространстве. 

п.36. Понятие правильного 

многогранника. 

п.37. Элементы симметрии 

правильных 

многогранников. 

Объяснять, какие точки называются симметричными 

относительно точки (прямой, плоскости), что такое центр 

(ось, плоскость) симметрии фигуры, приводить примеры 

фигур, обладающих элементами симметрии, а также 

примеры симметрии в архитектуре, технике, природе; 

объяснять, какой многогранник называется правильным, 

доказывать, что не существует правильного многогранника, 

гранями которого являются правильные п-угольники при п ³ 

6; объяснять, какие существуют виды правильных 

многогранников и, какими элементами симметрии они 

обладают. 

Повторение. Решение 

упражнений. 

Применять знания, полученные за год. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике в 10 классе 

(4 часа в неделю, всего 136 часов) 

№ п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 

 Глава I. Действительные числа. 12 

1-2 Целые и рациональные числа, §1. 2 

 Введение 3 

3 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии, п.1, п.2. 1 

4 Действительные числа, §2. 1 

5-6 Некоторые следствия из аксиом, п.3. 2 

7-8 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, §3. 2 

 Глава I. Параллельность прямых и плоскостей. 16 

9 Параллельные прямые в пространстве, п.4. 1 

10-12 Арифметический корень натуральной степени, §4. 3 

13 Параллельность трёх прямых, п.5. 1 

14 Параллельность прямой и плоскости, п.6. 1 

15-17 Степень с рациональным и действительным 

показателем, §5. 

3 
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18 Контрольная работа № 1 по теме «Действительные 

числа». 

1 

19 Решение задач по теме «Параллельность прямых, 

прямой и плоскости», п.4-6. 

1 

20 Скрещивающиеся прямые, п.7. 1 

 Глава II. Степенная функция. 11 

21-23 Степенная функция, её свойства и график, §6. 3 

24 Углы с сонаправленными сторонами, п.8. 1 

25-26 Взаимно обратные функции, §7. 2 

27 Угол между прямыми, п.9. 1 

28-29 Равносильные уравнения и неравенства, §8. 2 

30 Решение задач по теме «Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол между прямыми», п.7-9. 

1 

31 Контрольная работа №2 по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей». 

1 

32-33 Иррациональные уравнения, §9. 2 

34 Параллельные плоскости, п.10. 1 

35 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Степенная функция», §6-§9. 

1 

36 Контрольная работа № 3 по теме «Степенная функция». 1 

37 Свойства параллельных плоскостей, п.11. 1 

 Глава III. Показательная функция. 10 

38-39 Показательная функция, ее свойства и график, §11. 2 

40 Тетраэдр, п.12. 1 

41-42 Показательные уравнения, §12. 2 

43 Параллелепипед, п.13. 1 

44-45 Показательные неравенства, §13. 2 

46 Задачи на построение сечений, п.14. 1 

47-48 Системы показательных уравнений и неравенств, §14. 2 

49 Решение задач по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей», п.4-п.14. 

1 

50 Контрольная работа № 4 по теме «Параллельность 

плоскостей». 

1 

51 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Показательная функция», §11-§14. 

1 

52 Контрольная работа № 5 по теме «Показательная 

функция». 

1 
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 Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 17 

53 Перпендикулярные прямые в пространстве, п.15. 1 

 Глава IV. Логарифмическая функция. 14 

54-55 Логарифмы, §15. 2 

56 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости, 

п.16. 

1 

57-58 Свойства логарифмов, §16. 2 

59 Признак перпендикулярности прямой и плоскости, п.17. 1 

60-61 Десятичные и натуральные логарифмы, §17. 2 

62 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости, п.18. 1 

63 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости», п.15-п.18. 

1 

64-65 Логарифмическая функция, её свойства и график, §18. 2 

66 Расстояние от точки до плоскости, п.19. 1 

67-68 Логарифмические уравнения, §19. 2 

69 Теорема о трех перпендикулярах, п.20. 1 

70-71 Логарифмические неравенства, §20. 2 

72 Угол между прямой и плоскостью, п.21. 1 

73 Повторение теории. Решение задач на применение 

теоремы о трёх перпендикулярах, угол межу прямой и 

плоскостью, п.19-21. 

1 

74 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Логарифмическая функция», §15-§20. 

1 

75 Контрольная работа № 6 по теме «Логарифмическая 

функция». 

1 

76-77 Повторение теории. Решение задач на применение 

теоремы о трёх перпендикулярах, угол межу прямой и 

плоскостью, п.19-21. 

2 

 Глава V. Тригонометрические формулы. 20 

78 Радианная мера угла, §21. 1 

79-80 Поворот точки вокруг начала координат, §22. 2 

81 Двугранный угол, п.22. 1 

82-83 Определение синуса, косинуса и тангенса угла, §23. 2 

84 Признак перпендикулярности двух плоскостей, п.23. 1 

85 Знаки синуса, косинуса и тангенса, §24. 1 

86 Прямоугольный параллелепипед, п.24. 1 

87 Решение задач на прямоугольный параллелепипед, п.24. 1 
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88-89 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла, §25. 

2 

90 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей», п.15-п.24. 

1 

91 Контрольная работа №7 по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

1 

92-93 Тригонометрические тождества, §26. 2 

 Глава III. Многогранники. 12 

94 Понятие многогранника, п.27. 1 

95 Синус, косинус и тангенс углов а и –а, §27. 1 

96-97 Призма, п.30. 2 

98-99 Формулы сложения, §28. 2 

100 Пирамида, п.32. 1 

101 Синус, косинус и тангенс двойного угла, §29. 1 

102 Синус, косинус и тангенс половинного угла, §30. 1 

103 Правильная пирамида, п.33. 1 

104-105 Формулы приведения, §31 . 2 

106 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов, 

§32. 

1 

107 Усечённая пирамида, п.34. 1 

108 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Тригонометрические формулы», §21-§32. 

1 

109 Контрольная работа № 8 по теме «Тригонометрические 

формулы». 

1 

110 Симметрия в пространстве, п.35. 1 

 Глава VI. Тригонометрические уравнения. 13 

111-113 Уравнение cos х = а, §33. 3 

114 Понятие правильного многогранника, п.36. 1 

115-116 Уравнение sin х = а, §34. 2 

117 Элементы симметрии правильных многогранников, п.37. 1 

118-119 Уравнение tg x =а , §35. 2 

120 Решение задач по теме «Правильные многогранники», 

п.35-п.37. 

1 

121 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Многогранники», п.27-п.37. 

1 

122 Контрольная работа № 9 по теме «Многогранники». 1 

123-126 Решение тригонометрических уравнений, §36. 4 
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127 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Тригонометрические уравнения», § 33- §36. 

1 

128 Контрольная работа № 10 по теме «Тригонометрические 

уравнения». 

1 

 Повторение и решение задач 6 

129 Вычисления и преобразования. 1 

130 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 

131 Уравнения, системы уравнений, неравенства. 1 

132 Параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

1 

133 Функции и графики. 1 

134 Многогранники. 1 

135-136 Промежуточная аттестация. 2 

 

Информатика 

(предметная линия учебников автор А.Ю. Босова, Л.Л.Босова) 

10 (базовый уровень) 

 

Планируемые результаты 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы:  

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 – 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.  

Изучение предметной области «Математика и информатика» (ФГОС, п. 9.3.) должно обеспечить:  

– сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики;  

– сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; - 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; – 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

– сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

– сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека 

в обществе; 
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- понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий;  

-осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации.  

В соответствии с ФГОС СОО Предметные результаты изучения предметной области 

«Математика и информатика» включают предметные результаты изучения предмета «Информатика» 

(базовый уровень), которые должны отражать: 

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

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки 

таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;  

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.  

В соответствии с этими требованиями выпускник научится (инвариантные требования) и может 

научиться (вариативные требования, в том числе в рамках индивидуальных программ и проектов) 

системе информационной деятельности (системно-деятельностный подход).  

Требования ФГОС СОО Выпускник научится Выпускник сможет научиться 

1) сформированность 

представлений о роли 

информации и связанных с 

ней процессов в 

окружающем мире; 

• понимать роль 

информации и связанных с 

ней процессов в 

окружающем мире; 

 • ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать информацию, 

содержащуюся в сети 

Интернет;  

• использовать в 

повседневной практической 

деятельности 

информационные ресурсы 

национальных 

информационных порталов, 

интернет- сервисов и 

виртуальных пространств 

коллективного 

взаимодействия, соблюдая 

авторские права и 

руководствуясь правилами 

сетевого этикета; 

• определять систему базовых 

знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование 

современной научной 

картины мира;  

• представлять тенденции 

развития компьютерных 

технологий;  

• использовать компьютерные 

сети и определять их роли в 

современном мире; 

2) владение навыками • применять • разрабатывать 



123 

 

алгоритмического 

мышления и понимание 

необходимости 

формального описания 

алгоритмов; 

алгоритмическое мышление 

при решении задач, 

организации поиска 

информации в 

информационных системах 

и планировании этапов 

реализации проектных 

работ;  

• использовать формальное 

описание алгоритмов при 

решении поставленных 

задач; 

математические объекты 

информатики, в том числе 

логические формулы и схемы; 

 • пользоваться навыками 

формализации задачи и 

разработки пользовательской 

документации к программам; 

3) владение умением 

понимать программы, 

написанные на выбранном 

для изучения универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием 

основных конструкций 

программирования; умением 

анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

• читать и понимать 

простейшие программы, 

написанные на выбранном 

для изучения универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

 • использовать наиболее 

подходящий способ записи 

алгоритмов при решении 

конкретных задач 

(вербальный, символьный, 

графический);  

• иметь осознанное 

представление о средах 

программирования, уметь 

составлять и анализировать 

несложные алгоритмические 

структуры; 

• использовать основные 

управляющие конструкции; • 

анализировать сложные 

алгоритмы, содержащие 

циклы и вспомогательные 

алгоритмы;  

• понимать сложность 

алгоритма и использовать 

основные алгоритмы 

обработки числовой и 

текстовой информации; 

4) владение стандартными 

приемами написания на 

алгоритмическом языке 

программы для решения 

стандартной задачи с 

использованием основных 

конструкций 

программирования и 

отладки таких программ; 

использование готовых 

прикладных компьютерных 

программ по выбранной 

специализации;  

• использовать готовые 

прикладные компьютерные 

программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 

• создавать на 

алгоритмическом языке 

программы для решения 

типовых задач базового 

уровня из различных 

предметных областей с 

использованием основных 

алгоритмических 

конструкций; 

• применять навыки и опыт 

разработки программ в 

выбранной среде 

программирования, включая 

тестирование и отладку 

программ;  

• использовать универсальный 

язык программирования 

высокого уровня (по выбору) 

и представления о базовых 

типах данных и структурах 

данных;  

• применять алгоритмы 

поиска и сортировки при 

решении учебных задач;  

• работать с библиотеками 

программ; 

5) сформированность 

представлений о 

компьютерно- 

математических моделях и 

необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого объекта 

(процесса); о способах 

• составлять простейшие 

компьютерно-

математические модели 

систем, объектов и 

процессов, используя 

графические и табличные 

методы, средства 

электронных таблиц и 

• разрабатывать и 

использовать компьютерно-

математические модели;  

• интерпретировать 

результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных 

процессов;  

• оценивать числовые 



124 

 

хранения и простейшей 

обработке данных; понятия 

о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений 

работать с ними; 

алгоритмические языки;  

• различать способы 

хранения информации, 

выбирать носители 

информации для ее 

хранения;  

• наполнять разработанную 

базу данных информацией;  

• 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; 

параметры моделируемых 

объектов и процессов;  

• владеть основными 

сведениями о базах данных, 

их структуре, средствах 

создания и работы с ними;  

• применять базы данных и 

справочные системы; 

6) владение компьютерными 

средствами представления и 

анализа данных; 

• выполнять обработку 

данных в предложенных 

хранилищах (изменять, 

переименовывать, удалять, 

копировать и перемещать);  

• использовать правила 

организации структуры 

хранения данных, в том 

числе в «облачных» 

хранилищах, мобильных 

устройствах и интернет- 

сервисах;  

• использовать средства 

ИКТ для подготовки 

выступлений и обсуждений 

результатов 

исследовательской 

деятельности; 

• создавать 

структурированные тексты в 

виде отчета по 

выполненным практическим 

работам; рассылки с 

использованием текстового 

редактора и сервиса 

электронной почты;  

• иллюстрировать 

результаты вычислений, 

проведенных 

экспериментов, используя 

различные средства 

визуализации данных в 

электронных таблицах;  

• использовать встроенные 

функции для различных 

расчетов, применяемых в 

практической деятельности; 

• создавать и редактировать 

графические и мультимедиа 

объекты; видеоматериалы; 

• использовать компьютерные 

средства представления и 

анализа данных;  

• использовать основные 

методы кодирования и 

декодирования данных и 

информацию о причинах 

искажения данных при их 

передаче;  

• определять важнейшие виды 

дискретных объектов и их 

простейшие свойства, 

выбирать алгоритмы анализа 

дискретных объектов; 

• проводить эксперименты и 

статистическую обработку 

данных с помощью 

компьютера; 
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7) сформированность 

базовых навыков и умений 

по соблюдению требований 

техники безопасности, 

гигиены и 

ресурсосбережения при 

работе со средствами 

информатизации; 

понимания основ правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

• диагностировать состояние 

персонального компьютера 

или мобильных устройств 

на предмет их заражения 

компьютерным вирусом; 

• применять антивирусные 

программы для обеспечения 

стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

• оценивать качественные и 

количественные 

характеристики при выборе 

технических средств ИКТ 

для решения 

профессиональных и 

учебных задач; 

• аргументировать выбор 

программных средств ИКТ 

для решения задач 

профессиональной и 

повседневной деятельности 

человека, используя знания 

о принципах построения 

персонального компьютера 

и классификации 

программного обеспечения 

персонального компьютера; 

• применять базовые 

принципы организации и 

функционирования 

компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и 

права; • понимать устройство 

современного компьютера и 

мобильных электронных 

устройств; • использовать 

принципы обеспечения 

информационной 

безопасности, способы и 

средства обеспечения 

надёжного функционирования 

средств ИКТ; 

• определять «операционные 

системы» и их основные 

функции;  

• понимать общие принципы 

разработки и 

функционирования интернет-

приложений; 

 

Содержание учебного  предмета 

«Информатика. Базовый уровень» 

10 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы — 2 ч  

Техника безопасности и эргономика рабочего места. Безопасная работа с компьютером. Санитарно-

гигиенические нормы и эргономические требования. Стандарты ТСО. Ресурсосбережение.  

Информация. Измерение информации. Информация в живой и неживой природе. Информация и 

информационные процессы в живой природе. Человек и информация, информационные процессы в 

технике. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. Алфавитный подход 

к определению количества информации. Передача информации. Сигнал. Кодирование и декодирование. 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Искажение информации. Скорость передачи 

информации. 

Системы и элементы системы. Состояние и взаимодействие компонентов системы. Информационное 

взаимодействие в системе и вне ее. Управление. Обратная связь. Практическая работа: 

 Практическая работа 1.1. Шифрование и дешифрование  

Тема 2. Информационные технологии — 13 ч  
Кодирование и обработка текстовой информации. Создание и редактирование документов в 

текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых редакторах. Деловая переписка. 

Библиографическое описание. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов.  

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование графической информации. 

Растровая графика. Векторная графика.  

Кодирование звуковой информации.  

Компьютерные презентации. 

Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков. Практические работы:  

Практическая работа 2.1. Кодировки русских букв  
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Практическая работа 2.2. Создание и форматирование документа  

Практическая работа 2.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика  Практическая работа 

2.4. Сканирование бумажного и распознавание электронного текстового документа  

Практическая работа 2.5. Кодирование графической информации  

Практическая работа 2.6. Работа с растровой графикой  

Практическая работа 2.7. Работа с трехмерной векторной графикой  

Практическая работа 2.8. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения 

КОМПАС   

Практическая работа 2.9. Создание и редактирование оцифрованного звука  

 Практическая работа 2.10. Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство 

компьютера»  

Практическая работа 2.11. Разработка презентации «История развития вычислительной техники»  

Практическая работа 2.12. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора  

Практическая работа 2.13. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах  

Практическая работа 2.14. Построение диаграмм различных типов  

Тема 3. Коммуникационные технологии — 9 ч  

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к Интернету. 

Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. 

Радио, телевидение и веб-камеры в Интернете. Геоинформационные системы в Интернете. Поиск 

информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Электронная коммерция в 

Интернете. Основы языка разметки гипертекста.  

Практические работы:  

Практическая работа 3.1. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети  Практическая 

работа 3.2. Настройка браузера  

Практическая работа 3.3. Работа с электронной почтой  

Практическая работа 3.4. Общение в реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях  

Практическая работа 3.5. Работа с файловыми архивами  

Практическая работа 3.6. Геоинформационные системы в Интернете  

Практическая работа 3.7. Поиск в Интернете  

Практическая работа 3.8. Разработка сайта с использованием веб-редактора  

Тема 4. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного программирования — 10 ч  
Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур. Алгоритм и его свойства. 

Алгоритмические структуры «ветвление» и «цикл». Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Приемы 

отладки программ. Трассировка программ. Типовые алгоритмы. История развития языков 

программирования.  

Введение в объектно-ориентированное программирование. Объекты: свойства и методы. События. 

Проекты и приложения.  

Системы объектно-ориентированного программирования Microsoft Visual Studio и Lazarus. 

Интегрированная среда разработки языков Visual Basic .NET и Visual C#. Переменные в языках 

объектно-ориентированного программирования.  

Графический интерфейс.  

Практические работы:  

Практическая работа 4.1. Создание проекта «Консольное приложение»  

Практическая работа 4.2. Создание проекта «Переменные»  

Практическая работа 4.3. Создание проекта «Отметка»  

Практическая работа 4.4. Создание проекта «Перевод целых чисел»  

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Глава1. Информация и информационные процессы  
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1 Техника безопасности и эргономика рабочего места. Информация. 

Измерение информации  

1 

2 Передача информации. Системы и элементы системы. П.р 1.1 

Шифрование и дешифрование. 

1 

Глава 2. Информационные технологии 

3 Кодирование и обработка текстовой информации. П.Р. 2.1 Кодировки 

русских букв. 

1 

4 Создание и редактирование документов в текстовых редакторах.  1 

5 Форматирование документов в текстовых редакторах. П.р. 2.2 

Создание и форматирование документа 

1 

6 Деловая переписка. Библиографическое описание. Стандарты, 

правила оформления. Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. П.р. 2.3 Перевод с помощью 

онлайновых словаря и переводчика. 

1 

7 Системы оптического распознавания документов. П.р. 2.4 

Сканирование бумажного и распознавание электронного текстового 

документа.  

1 

8 Кодирование  и обработка графической информации. П.р. 2.5 

Кодирование графической информации. 

1 

9 Растровая графика. П.р. 2.6 Работа с растровой графикой 1 

10 Векторная графика. П.р. 2.7 Работа с трехмерной векторной графикой. 

П.р. 2.8 Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС.  

1 

11 Кодирование звуковой информации. П.р. 2.9 Создание и 

редактирование оцифрованного звука. 

1 

12 Компьютерные презентации. П.р. 2.10 Разработка  мультимедийной 

интерактивной презентации "Устройство компьютера" 

1 

13 Кодирование и обработка числовой информации. Системы счисления. 

Представление числовой информации. П.р. 2.12 Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую с помощью калькулятора. 

1 

14 Электронные таблицы. П.р. 2.13 Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в электронных таблицах.   

1 

15 Построение диаграмм и графиков. П.р.2.14 Построение диаграмм 

различных типов.  

1 

Глава 3. Коммуникационные технологии 

16 Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Подключение к Интернету. П.р. 3.1 Предоставление общего 

доступа к принтеру в локальной сети. 

1 

17 Всемирная паутина. П.р. 3.2 Настройка браузера. 1 

18 Электронная почта. П.р. 3.3 Работа с электронной почтой  1 

19 Общение в Интернете в реальном времени. П.р. 3.4 Общение в 

реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях. 

1 

20 Файловые архивы. П.р. 3.5 Работа с файловыми архивами. 1 

21 Радио, телевидение и веб - камеры в Интернете. Геоинформационные 

системы в Интернете. П.р. 3.6 Геоинформационные системы в 

Интернете.  

1 

22 Поиск информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари 

в интернете. П.р. 3.7 Поиск в Интернете. 

1 

23 Электронная коммерция в Интернете. Основы языка разметки 

гипертекста. 

1 

24 П.р. 3.8 Разработка сайта с использованием веб- редактора. 1 

Глава 4. Алгоритмизация  и основы объективно-ориентированного 

программирования 

25 Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур. 1 
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26 История развития языков программирования. 1 

27 Введение в объектно - ориентированное программирование. 1 

28 Объекты: свойства и методы. События. Проекты и приложения. 1 

29 Система объектно - ориентированного программирования Microsoft 

Visual Studio. Интегрированная среда разработки языков Visual 

Basic.NET и Visual C # 

1 

30 Система объектно - ориентированного программирования  Lazarus. 

П.р. 4.1 Создание проекта "Консольное приложение" 

1 

31 Переменные в языках объектно ориентированного программирования. 1 

32 Графический интерфейс. П.р. 4.2 Создание проекта "Переменные". 1 

33 Графический интерфейс. П.р. 4.3 Создание проекта "Отметка". 1 

34 Графический интерфейс. П.р. 4.4 Создание проекта"Перевод целых 

чисел". 

1 

35 Резерв.  1 

 

 

Физика 

(предметная линия учебников авторов Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский) 

10 класс (базовый  уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в средней 

(полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира 

и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремленность; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

достижения поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 



129 

 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

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

познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщённые способы решения задач; 

— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

образовательной организации, так и за её пределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

— 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; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 

суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы по 

физике на базовом уровне являются: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

— владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 
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исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные эксперименты, 

анализировать результаты полученной измерительной информации, определять достоверность 

полученного результата; 

— сформированность умения решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

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

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы по 

физике на углублённом уровне должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

— сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях и 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

— сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять 

геофизические явления; 

— умение решать сложные задачи; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

— владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

— сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и 

принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. Законы 

динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: 

всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований.  

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. Равновесие 

жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (MKT) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 
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энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность воздуха. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Закон Джоуля— Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. Энергия 

электромагнитного поля.  

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные 

колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. Резонанс 

в электрической цепи. Короткое замыкание.  

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны.  

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула тонкой 

линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости света в 

вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно- волновой дуализм. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений 

атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Применение ядерной энергии.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция Солнца и 

звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представлени о строении и эволюции Вселенной. 

Тематическое планирование 10 класс 

(2 часа в неделю -  70 часов в год) 

 

№ Тема урока Кол-во 
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урока часов 

 Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 час) 

1 Физика и познание мира 1 

Кинематика (7 часов) 

2 Виды механического движения и способы его описания 1 

 3 Решение задач 1 

 4 Равномерное прямолинейное движение  и его описание. 1 

5 Мгновенная скорость. Ускорение 1 

 6 Движение с постоянным ускорением 1 

 7 Равномерное движение материальной точки по окружности. Решение задач 1 

 8 Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. 1 

 
Законы Ньютона(7часов)  

9 Тела и их взаимодействие. Явление инерции. 1 

 10 Масса- характеристика инертности тела  1 

 11 Сила- характеристика действия 1 

 12 Инерциальные системы отсчёта (ИСО). Первый закон Ньютона. 1 

 13 Второй закон Ньютона 1 

 14 
Третий закон Ньютона-закон взаимодействия 

1 

 15 Геоцентрическая система отсчёта 1 

Законы взаимодействия  в механике(7 часов) 

16 Виды взаимодействия и виды сил. Сила упругости закон Гука 1 

 17 Лабораторная работа «Измерение жёсткости пружины» 1 

 18 Закон всемирного тяготения 1 

19 Сила тяжести и вес тела. Невесомость 1 

 20 Сила трения 1 

 21 

Лабораторная работа «Измерение коэффициента трения скольжения» 

1 

 22 Лабораторная работа «Изучение движения тела брошенного горизонтально» 1 

Закон сохранения импульса (2 часа) 

23 Движение материальной точки. Импульс 1 

 24 Закон сохранения импульса 1 

Закон сохранения энергии( 6 часов) 

 25 Механическая  работа и мощность 1 

 26 Энергия как характеристика состояния системы. Кинетическая энергия 1 

 27 Работа силы тяжести. Решение задач 1 

28 Потенциальная энергия. Решение задач 1 

 29 Закон сохранения энергии в механике 1 

30 Лабораторная работа «Изучение закона сохранения энергии» 1 

Динамика абсолютно твёрдого тела(2 часа) 

31 Равновесие абсолютно твёрдого тела. Виды и законы равновесия 1 

 32 

Лабораторная работа « Изучение равновесия тела под действием нескольких 

сил» 1 

Основные положения молекулярно-кинетической теории(4 часа) 
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33 Основные положения МКТ 1 

34 Характеристики молекул. Решение задач 1 

 35 Характеристики движения и взаимодействия молекул 1 

 36 Свойства вещества на основе молекулярно-кинетических представлений 1 

Молекулярно-кинетическая теория газа( 5 часов) 

37 Основное уравнение МКТ идеального газа 1 

38 Температура как макроскопическая характеристика газа 1 

39 Уравнение состояния идеального газа. Решение задач. 1 

 40 Газовые законы. Решение задач 1 

41 Лабораторная работа «Опытная проверка закона Гей-Люссака» 1 

Свойства вещества в твёрдом  жидком и газообразном состоянии(3 часа) 

42 Реальный газ. Воздух. Пар. 1 

 43 Влажность воздуха. 1 

 44 Строение и свойства кристаллических и аморфных тел 1 

  

Основы термодинамики(6 часов) 

 45 Термодинамическая система и её параметры 1 

 46 Термодинамические процессы 1 

47 Первый закон термодинамики 1 

48 Применение первого закона термодинамики для описания изопроцессов 1 

49 Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики 1 

50 Принцип действия тепловых двигателей 1 

Электрическое поле(9 часов) 

 51 Что такое электродинамика. Взаимодействие электрических зарядов 1 

 52 Закон Кулона 1 

 53 Механизм взаимодействия электрических зарядов 1 

 54 Решение задач. Линии напряжённости 1 

55 Энергетические характеристики электрического поля  1 

56 

Связь напряжённости и разности потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности 1 

57 Электроёмкость. Конденсатор 1 

58 Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов 1 

59 Контрольная работа 1 

Законы постоянного тока(6 часов) 

60 

60 

Физические явления «постоянный электрический ток». Закон Ома для участка 

цепи.  

 1 

61 Электрические цепи и их закономерности 1 

62 

Лабораторная работа «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников» 1 

63 Работа и мощность постоянного тока 1 

64 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 

 

65 

Лабораторная работа «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

 Электрический ток в различных средах(5 часов) 

66 Основные положения электронной теории проводимости металлов 1 

67 Зависимость сопротивления металлического проводника от температуры 1 
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68 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

проводимости. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод 1 

69 Электрический ток в вакууме. Закон электролиза 1 

70 Электрический ток в газах 1 

 

Химия 

(предметная линия учебников авторов Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдмана) 

10 класс (базовый уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание 

роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями: 

уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим 

формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по разным 

признакам;  

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических веществ; 

 8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с изученными;  

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую информацию, 

получаемую из разных источников; 

 10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников;  

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и бытовой 

деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 

 12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной 

деятельности; 

 13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направленности;  

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты:  

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия;  

 5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и собственные 

возможности их решения; 

 6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать основания и 

критерии для установления причинно-следственных связей;  

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

 8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, символы 

для решения учебных и познавательных задач;  

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов;  

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов; 
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11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами 

коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

 13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникационной и социальной практике 

знания, полученные при изучении предмета 

Личностные результаты: 

 1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию к учебной 

деятельности в выбранной сфере;  

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

 3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку на 

основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровьесберегающего поведения; 

 5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через самообразование 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном сотрудничестве. 

Планируемые результаты обучения 

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

уровне выпускник научится: 

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

практической деятельности человека;  

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

- понимать химический смысл периодического закона Д. И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения 

атомов; 

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

- применять правила международной номенклатуры как средства различесния и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации 

о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определённому классу соединений; 

 - характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; - приводить примеры химических 

реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ, с целью их идентификации и объяснения области применения; 

 -прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической 

связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

применения в практической деятельности; 

 - приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

- проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, уксусной кислоты, 

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

средств; 

 - владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 - устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; - 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов;  

 - приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

- проводить расчёты на нахождение формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его 

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

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



136 

 

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 

естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством (экологических, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 - иллюстрировать примерами становление и эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах её развития; 

 - использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно - исследовательских 

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

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

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

 - устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

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

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

                           

Содержание учебного предмета «Химия», 10 класс. 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей. 

 Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки. Теория 

химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. Состояние электронов в 

атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. sэлектроны и p-электроны. Спин 

электрона. Спаренные электроны. Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, π-связь и σ-связь. Метод валентных связей. Классификация 

органических соединений. Функциональная группа. 

 

Углеводороды  

Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома углерода. Гибридизация атомных  

орбиталей.  Электронное и пространственное строение  алканов. 

 Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

 Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. 

Галогенопроизводные алканов. 

 Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, номенклатура и 

изомерия. sp2 -гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной связи. Пространственная 

изомерия (стереоизомерия). 

 Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные 

соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

 Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-1,3). Изопрен (2-

метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение и химические свойства алкадиенов. 

Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

 Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая изомерия. sp-

гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления и полимеризации 

алкинов. 

 Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. 

Изомерия заместителей. 

 Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, нитрование), 

окисления и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

 Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный 
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уголь. 

 Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг 

нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз.  

Кислородсодержащие органические соединения  
Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. Функциональная 

группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый 

спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь. 

 Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. 

Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. 

Глицерин. Химические свойства предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

 Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на фенол.  

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. Изомерия 

и номенклатура. 

 Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. 

Качественные реакции на альдегиды. 

 Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура карбоновых 

кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных предельных 

карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная 

кислота. Уксусная кислота. Ацетаты.          Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические 

свойства сложных эфиров. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

 Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. Углеводы. Моносахариды. 

Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды. Крахмал. Гликоген. 

Реакция поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. 

Классификация волокон. 

 Азотсодержащие органические соединения 

 Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и химические 

свойства анилина. 

 Амнокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. Пептидная 

(амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 

 Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). Химические 

свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки. Азотсодержащие 

гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

 Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

 Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Химия полимеров 
 Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные полимеры. 

Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. Термореактивные 

полимеры. Фенолформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.  

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ. 

. Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, обугливание и 

горение органических веществ. 

Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. Модели 

молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена 

с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при 

нагревании и испытание продуктов разложения. Знакомство с образцами каучуков. Бензол как 

растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Окисление толуола. Растворение в ацетоне различных органических веществ. Образцы моющих и 

чистящих средств. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

 Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов. Ознакомление с образцами 

продуктов нефтепереработки. Окисление этанола оксидом меди (II). Растворение глицерина в воде и 

реакция его с гидроксидом меди(II). Химические свойства фенола. Окисление метаналя (этаналя) 

оксидом серебра (I). Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II). 8 Растворимость жиров, 

доказательство их непредельного характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и 



138 

 

синтетических моющих средств. Свойства глюкозы как альдегидоспирта. Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом кальция. Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие с иодом. Гидролиз 

крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. Цветные реакции на белки. 

Свойства капрона. 

 Практические работы. 

 Практическая работа № 1. «Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

соединениях». 

 Практическая работа № 2 «Получение этилена и опыты с ним». 

 Практическая работа № 3. «Получение и свойства карбоновых кислот». 

 Практическая работа № 4. «Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ». 

Практическая работа № 5. «Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ». 

Практическая работа № 6. «Распознавание пластмасс и волокон» 

 Контрольные работы. 

 Контрольная работа № 1 по темам «Теория химического строения органических соединений», 

«Углеводороды». 

 Контрольная работа № 2 по темам «Кислородсодержащие органические соединения», 

«Азотсодержащие органические соединения».  

Контрольная работа № 3 по темам  «Углеводы», «Азотсодержащие органические соединения». 

 

Поурочно-тематический план 

 № п\п 

всего 

№ п\п в 

теме 
Темы уроков 

Тема 1. Теория химического строения органических соединений.                                   

Природа химических связей  ( 7 часов ). 

1. 1. Предмет органической химии 

2. 2. Теория химического строения органических веществ 

3. 3. Практическая работа №1. «Качественное определение 

углерода, водорода и хлора в органических соединениях». 

4. 4. Состояние электронов в атоме 

5. 5. Электронная природа химических связей в органических 

соединениях 

6. 6. Классификация органических соединений 

7. 7. Обобщающий урок по теме «Теория химического строения 

органических соединений. Природа химических связей» 

Тема 2. Углеводороды ( 18 часов ) 

Тема 2.1. Предельные углеводороды – алканы ( 5 часов ) 

8. 1. Электронное и пространственное строение алканов. 

9. 2. Гомологи и изомеры алканов. 

10. 3. Метан - простейший представитель алканов. 

11. 4. Решение расчётных задач на вывод формулы органического 

вещества  по массовой доле химического элемента. 

12. 5. Решение расчётных задач на вывод формулы органического 

вещества  по продуктам сгорания. 

Тема 2.2. Непредельные углеводороды                                                                                            

(алкены, алкадиены,  алкины)    ( 7 часов). 

13. 1. Непредельные углеводороды. Алкены: строение, гомология и 

изомерия . 

14. 2. Получение, свойства и применение алкенов. 

15. 3. Практическая работа №2 «Получение этилена и опыты с ним»  

16. 4. Алкадиены. 
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17. 5. Ацетилен и его гомологи. 

18. 6. Решение расчётных задач по теме. 

19. 7. Обобщающий урок по теме «Непредельные углеводороды: 

алкены, алкадиены и алкины». 

Тема 2.3. Арены (ароматические углеводороды)   (2 часа) 

20. 1. Бензол и его гомологи. 

21. 2. Свойства бензола и его гомологов. 

Тема 2.4. Природные источники  и переработка  углеводородов.   (4 часа ) 

22. 1. Природные источники углеводородов  

23. 2. Переработка нефти  

24. 3. Обобщающий урок по теме «Углеводороды»  

25. 4. Контрольная работа 1 по темам «Теория химического 

строения органических соединений», «Углеводороды».  

3. Кислородсодержащие  органические соединения   (24 часа) 

Тема 3.1. Спирты и фенолы  ( 6 часов )                            

26. 1. Одноатомные предельные спирты  

27. 2. Получение, химические свойства и применение одноатомных 

предельных спиртов  

28. 3. Многоатомные спирты  

29. 4. Фенолы и ароматические спирты  

30. 5. Решение расчётных задач по теме  

31. 6. Обобщающий урок по теме «Спирты и фенолы»  

Тема 3.2. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты ( 8 часов ) 

32. 1. Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны  

33. 2. Свойства и применение альдегидов  

34. 3. Карбоновые кислоты  

35. 4. Химические свойства и применение одноосновных предельных 

карбоновых кислот  

36. 5. Практическая работа №3 «Получение и свойства карбоновых 

кислот»  

37. 6. Практическая работа №4«Решение экспериментальных задач 

на распознавание органических веществ»  

38. 7. Решение расчётных задач по теме  

39. 8. Обобщающий урок по теме «Альдегиды и кетоны»  

Тема 3.3. Сложные эфиры. Жиры. ( 4 часа ) 

40. 1. Сложные эфиры  

41. 2. Жиры. Моющие средства  

42. 3. Обобщающий урок по теме «Кислородсодержащие органические 

соединения»  

43. 4. Контрольная работа № 2 по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения»  

Тема 3.4. Углеводы  ( 6 часов ) 

44. 1. Углеводы. Глюкоза. 

45. 2. Олигосахариды. Сахароза. 

46. 3. Полисахариды. Крахмал. 

47. 4. Целлюлоза. 
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48. 5. Практическая работа №5 «Решение экспериментальных задач 

на получение и распознавание органических веществ»23 

49. 6. Обобщающий урок по теме «Углеводы» 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения ( 8 часов ) 

50. 1. Амины. 

51. 2. Аминокислоты. 

52. 3. Белки. 

53. 4. Азотсодержащие гетероциклические соединения. 

54. 5. Нуклеиновые кислоты. 

55. 6. Химия и здоровье человека. 

56. 7. Обобщающий урок по теме «Азотсодержащие органические 

соединения». 

57. 8. Контрольная работа №3 по темам «Углеводы», 

«Азотсодержащие органические соединения» 

Тема 5. Химия полимеров ( 9 часов ) 

58. 1. Синтетические полимеры. 

59. 2. Конденсационные полимеры. Пенопласты. 

60. 3. Натуральный каучук. 

61. 4. Синтетические каучуки. 

62. 5. Синтетические волокна. 

63. 6. Практическая работа №6 «Распознавание пластмасс и 

волокон». 

64. 7. Органическая химия. Человек и природа. 

65. 8. Обобщающий урок по теме «Химия полимеров». 

66. 9. Итоговый урок по курсу химии 10 класса. 

  Резервные часы  ( 2 часа  ) 

  

67. 1. Повторение по теме «Углеводороды» 

68. 2. Повторение по теме «Кислородсодержащие органические 

соединения» 

 

 

Биология  

(Предметная линия учебников «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 10-11 классы (базовый уровень). 

Авторы: В.В.Пасечник. Г.Г.Швецов. Т.М.Ефимова) 

 

Планируемые результаты освоения курса биологии 

 

Личностные результаты:  

1) реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям 

и их результатам;  

2) признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни;  

3) сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.  

Метапредметные результаты: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
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видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию.  

Предметные результаты : 
B познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; 

вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения  

энергии в экосистемах и биосфере);  

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно- научной картины мира; отрицательного 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и 

схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое 

размножения) и формулировка выводов на основе сравнения.  

B ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 

возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

разных источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов.  

B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 

заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил 

поведения в окружающей среде.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  

Выпускник на базовом уровне научится:  
― раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей;  

― понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

― понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

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

― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

― использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

― формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  

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

умозаключения на основе сравнения;  

― обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и окружающей 

среды на основе биологических теорий;  

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

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток;  

― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

― объяснять причины наследственных заболеваний;  

― выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость;  

― выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов;  

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

― приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;  

― оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников;  

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

делать выводы на основании представленных данных;  

― оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека;  

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

зародышевое развитие человека.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
― давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

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

наследственности, закономерности изменчивости;  

― характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности;  

― сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

― решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

― решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов);  

― решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 
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терминологию и символику;  

― устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

― оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ.  

 

Содержание курса «Биология» 10 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе ( 5 часов ). 
     Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические 

системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни ( 28 часов ). 
    Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

    Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

    Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

    Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 

клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 

клетке.  

     Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.  

Резервные часы – 2 часа 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя):  

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

23. Описание фенотипа.  
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24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

33. Оценка антропогенных изменений в природе 

 

Тематический поурочный план  изучения  учебного  предмета  «Биология»,                                   

10 класс, 1 час в неделю 

№ 

п/п 

всего 

№ п\п  

в 

теме 

Тема  урока 

  

   Введение.  Биология как комплекс наук о живой природе                                                        

( 5 часов)  

1. 1. Биология в системе наук 

2. 2. Объект изучения биологии 

3. 3. Методы научного познания в биологии 

4. 4. Биологические системы и их свойства.                                                                     

Лабораторная работа №1 «Механизмы саморегуляции» 

5. 5. Обобщающий урок 1. 

   Раздел 2.                                                                                                                    

Структурные и функциональные основы жизни    ( 28 часов )  

  Молекулярный уровень ( 12 часов )  

6. 1. Молекулярный уровень: общая характеристика 

7. 2. Неорганические вещества: вода, соли 

8. 3. Липиды,их строение и функции. Лабораторная работа №2 

«Обнаружение липидов с помощью качественной реакции» 

9. 4. Углеводы, их строение и функции. 

10. 5. Белки. Состав и структура белков. Лабораторная работа №3 

«Обнаружение белков  с помощью качественной реакции» 

11. 6. Белки. Функции белков 

12. 7. Ферменты – биологические катализаторы Лабораторная 

работа №4 «Каталитическая активность ферментов»  

13. 8. Обобщающий урок 2 

14. 9. Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК 

15. 10. АТФ и другие нуклеотиды. Витамины 

16. 11. Вирусы – неклеточная форма жизни 

17. 12. Обобщающий урок 3 

  Клеточный уровень ( 16 часов ) 

18. 1. Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная 

теория. Лабораторная работа №5 «Техника микроскопирования». 

«Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание» 

19. 2. Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. 

Клеточный центр. Лабораторная работа №6«Наблюдение плазмолиза 

и деплазмолиза  в клетках кожицы лука»  

20. 3 Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая сеть 

21. 4. Вакуоли. Комплекс  Гольджи. Лизосомы. Лабораторная 

работа                                                №7 «Приготовление, 
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рассматривание и описание клеток растений» 

22. 5. Митохондрии. Пластиды, Органоиды  движения. Клеточные 

включения. Лабораторная работа №8 «Наблюдение движения 

цитоплазмы на примере листа элодеи» 

23. 6. Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. ». 

Лабораторная работа № 9«Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий» 

24. 7. Обобщающий урок 4 

25. 8 Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

26. 9. Энергетический обмен в клетке 

27. 10. Типы клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез 

28. 11. Пластический обмен: биосинтез белков 

29. 12. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме 

30. 13. Деление клетки. Митоз 

31. 14. Деление клетки. Мейоз. Половые клетки 

32. 15. Обобщающий урок 5 

33. 16. Обобщающий урок 6 по итогам учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

  Резервные часы  ( 2 ) 

34. 1. Повторение и обобщение учебного материала по теме                        

«Молекулярный уровень» 

35. 2. Повторение и обобщение учебного материала по теме 

«Клеточный уровень» 

 

Астрономия 

(предметная линия учебников автора Воронцов-Вельяминов Б.А.) 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне 

ученик должен:  

Знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 
созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

 спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 
черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

 

Уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 
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отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных 

тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для данного населенного пункта; Использовать приобретенные 

знания и умения в практической  деятельности и повседневной жизни для: 

  понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно- 

популярных статьях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Что изучает астрономия. 

Наблюдения – основа астрономии. 2 часа 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

Практические основы астрономии. 5часов 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы. 7 часов 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 

Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы. 8 часов 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты- гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты- карлики, кометы, 

метеориты, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 6 часов 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный  

параллакс и  расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет     и температура различных классов 

звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 5 часов 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: 
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газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 2 часа 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

                     Тематическое поурочное планирование 

 
  

№ 
п/п 

 
Наименование разделов, тем 

 
Всего 
часов 

  10 класс  

 1. Что изучает астрономия. 
Наблюдения – основа астрономии 

2 

1. 1.1 Что изучает астрономия  

2. 1.2 Наблюдения – основа астрономии  

 2. Практические основы астрономии 5 

3 2.1 Звезды и созвездия. Небесные координаты. 
Звездные карты 

 

4 2.2 Видимое движение звезд на различных 
географических широтах 

 

5 2.3 Годичное движение Солнца. Эклиптика  

6 2.4 Движение и фаза Луны. Затмения Солнца и Луны  

7 2.5 Время и календарь  

 3. Строение Солнечной системы 7 

8 3.1 Развитие представлений о строении мира  

9 3.2 Конфигурация планет. Синодический период  

10 3.3 Законы движения планет Солнечной системы  

11 3.4 Определение расстояния и размеров тел в 
Солнечной системе 

 

12 3.5 Практическая работа с планом Солнечной 
системы 

 

13 3.6 Открытие и применение закона всемирного 
тяготения 

 

14 3.7 Движение искусственных спутников и космических 
аппаратов (КА) в Солнечной системе 

 

 4. Природа тел Солнечной системы 8 

15 4.1 Солнечная система как комплекс тел, имеющих 
общее происхождение 

 

16 4.2 Земля и Луна - двойная планета  

17 4.3 Две группы планет  

18 4.4 Природа планет земной группы  

19 4.5 Урок-дискуссия «Парниковый эффект - польза или 
вред?» 
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ОБЖ 

(предметная линия учебников 

авторов Ким С.В., Горских В.А.) 

10 класс (базовый уровень) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 • развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания; 

 • формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового 

образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

 • развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других 

людей и окружающей природной среды обитания;  

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую 

позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации):  

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу);  

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — определять 

цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов;  

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи 

и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; умения 

коммуникативные:  

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 
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 • выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 12 умения 

регулятивные (организационные):  

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории;  

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к 

изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;о социально-демографических и 

экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, 

терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий.  

в ценностно-ориентационной сфере: 

ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 
потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной 
культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззренияи мотивации, 
антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, 
выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 
• осознание личной ответственности за формирование культуры семейныхотношений; 
в коммуникативной сфере: 
• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно 
информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 
• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 
минимизации последствий экстремальнойситуации; 
• стремлениеиумениенаходитькомпромиссноерешение в сложнойситуации; 
в эстетической сфере: 
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 
окружающегомира; 
• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 
(жизнедеятельности); 
в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 
• грамотное обращение с бытовыми приборами,техническимиустройствами; 
• соблюдение правил дорожного движения и поведения натранспорте; 
• соблюдение правил отдыха в загороднойзоне; 
• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 
• умение оказывать первуюпомощь; 
• правоохранительное поведение в социальной и природоохраннойсфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-
оздоровительной деятельности, здорового образажизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических 
качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, 
обеспечивающих двигательную активность; 
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• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 
умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса 
здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой 
и в экстремальных ситуациях. 

Содержание учебного предмета 
                
                Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 
 
                
       Глава 1. Научные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности   личности, 

общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России пообеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в РоссийскойФедерации. 

 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

Единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 
современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 
опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и 
территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 
военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 

 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 
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Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и 

меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 
помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 
сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 
переломах. 

 

Планирование учебного курса 

 

 

№

 п/п 

 

Название модуля 

Кол-во 

часов на 

раздел 

1 Основы безопасности личности, общества, государства 15 

2 Военная безопасность государства 10 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

 Итого 35 

 

Тематическое поурочное  планирование 

№ 

у 

Тема урока Дата проведения 

по 

плану 

по факту 

Основы безопасности личности, общества, государства (15ч) 

1 Культура безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

  

2 Междисциплинарные основы 

теории безопасности жизнедеятельности 

  

3 Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания 

  

4 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания 

  

5 Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания 

  

6 Права и обязанности государства и 

граждан России по обеспечению 
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безопасности жизнедеятельности 

7 Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз 

  

8 Защита личности, общества, 

государства от угроз социального 

характера 

  

9 Противодействие экстремизму   

10 Противодействие терроризму, 

наркотизму в Российской Федерации 

  

11 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

  

12 Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите населения 

и территорий в чрезвычайных ситуациях 

  

13 Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

  

14 Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

  

15 Чрезвычайные ситуации на 

инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование 

  

Военная безопасность государства (10ч) 

1

6/1 

Защита населения и территорий от 

военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств 

поражения 

  

1

7/2 

Защита населения и территорий от 

радиационной опасности 

  

1

8/3 

Средства коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

  

1

9/4 

Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности 

  

2

0/5 

Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи 

  

2 Вооруженные Силы Российской   
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1/6 Федерации: организационные основы 

2

2/7 

Состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

  

2

3/8 

Воинская обязанность и военная 

служба 

  

2

4/9 

Права и обязанности военнослужащих   

2

5/10 

Боевые традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10ч) 

2

6/1 

Медицинское обеспечение 

индивидуального и общественного здоровья 

  

2

7/2 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

  

2

8/3 

Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики 

  

2

9/4 

Факторы риска неинфекционных 

заболеваний и меры их профилактики 

  

3

0/5 

Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем 

  

3

1/6 

Первая помощь при неотложных 

состояниях: закон и порядок 

  

3

2/7 

Правила оказания первой помощи при 

травмах 

  

3

3/8 

Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях 

  

3

4/9 

Первая помощь: сердечно-легочная 

реанимация 

  

3

5/10 

Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах, переломах 
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Календарно-тематическое планирование по ОБЖ  (учебные сборы) 

 (10 КЛАСС ЮНОШИ, ФГОС) 

 

№ Тема 1

й день 

2

й день 

3

й день 

4

ый день 

5

 день 

Общее 

количество 

часов 

1 Тактическая 

подготовка  

  2 1 1 4 

2 Огневая 

подготовка 

 3  2 4 9 

3 РХБЗ   2   2 

4 Общевоинские 

уставы 

4 1 1 2  8 

5 Строевая 

подготовка 

1  1 1 1 4 

6 Физическая 

подготовка 

1 1 1 1 1 5 

7 Военно-

медицинская 

подготовка 

 2    2 

8 Основы 

безопасности военной 

службы 

1      

 Итого 7 7 7 7 7 35 

 

Физическая культура 

(предметная линия учебников автора В.И. Лях) 

10-11 классы 

 (базовый уровень) 

Планируемые результаты  
В этом разделе представлены результаты освоения программного материала по учебному предмету 

«Физическая культура», которые должны демонстрировать школьники по завершении основного 

среднего образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую помощь;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели и строить жиз-

ненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К 

ним относятся сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной деятельности, 

система межличностных и социальных отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание 

и экологическая культура. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из раз личных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
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эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные, языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

способность использования этих действий в познавательной и социальной практике. К 

метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной, физкультурной и.спортивной деятельности, организация 

сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной обра-

зовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их 

в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности. 

 Овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных 

физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной 

деятельности для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец одно из 

самых серьезных требований – научение владению технико-тактическими приемами (умениями) 

базовых видов спорта и применение в игровой и соревновательной деятельности. 

На основании  полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных 

привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями 

физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими 

упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроль за их эффективностью; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических 

способностей на занятиях физической культурой; 
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 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, 

содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную 

и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями 

и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Осуществлять: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, приёмы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приёмы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять:  

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

      Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные  Бег 30 м, с 

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 

10 

_ 

 

 

215 

_ 

14 

 

 

170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

13,50 

_ 

_ 

10,00 

      Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—

15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать различные по 

массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5*2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 

15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1*1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши); 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девуш-

ки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), 
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комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные 

элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по 

двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), 

выполнять комплекс, вольных упражнений (девушки); 

 в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши); 

 в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) 

показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

     Таблица 1 

   Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

№ 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольн

ое 

упражнени

е (тест) 

Возр

аст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средн

ий 

Высок

ий 

Низк

ий 

Средн

ий 

Высок

ий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16 

17 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-5,3 

5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 Координацио

нные 

Челночный 

бег 3*10 м, 

c 

16 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

17 

180 и 

ниже 

190 

195-

210 

205-

220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170-

190 

170-

190 

210 и 

выше 

210 

4 Выносливост

ь 

6-минутный 

бег, м 

16 

17 

1100 и 

ниже 

1100 

1300-

1400 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050-

1200 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

17 

5 и 

ниже 

5 

9-12 

9-12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12-14 

12-14 

20 и 

выше 

20 

6 Силовые Подтягиван

ие на 

высокой 

перекладине 

из виса, 

кол-во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине 

из виса 

лежа кол-во 

раз 

(девушки) 

16 

17 

4 и 

ниже 

5 

8-9 

9-10 

11 и 

выше 

12 

6 и 

ниже 

6 

13-15 

13-15 

18 и 

выше 

18 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных видов 
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физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 

жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития; проведение самоконтроля и 

саморегуляции физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание 

собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть (материал 

по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного 

или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, согласуя его с советом 

учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

Содержание 

Знания  о физической культуре 

Социокультурные основы 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные 

ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; 

укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Психолого-педагогические основы 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими 

нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально ориентированной, и 

оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды физических 

упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и 

развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, 

ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Медико-биологические основы 
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; под-

держание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Закрепление навыков закаливания 
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, 

пользование баней.  

Физическое совершенствование 

Баскетбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты ведения мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и передач 

мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты блокирования 
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нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по 

правилам. 

Футбол (10-11 класс) 
Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. Обманные 

движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод, броски мяча. 

Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактические действия в 

нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальные тактические действия 

в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические действия в 

нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс) 
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из различных 

положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации упражнений с 

обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног подъем в упор на 

верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной 

ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 

см (11 кл.). Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину). 

Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок 

назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, 

гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном 

мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум канатам без 

помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, гимнастической 

лестнице, стенке без помощи ног, Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, 

гантелями, набивными мячами. 

Легкая атлетика (10-11 класс) 
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. 

Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в равномерном и 

переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки в 

высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 

10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. 

Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 

10—12 м. Бросок набивного мяча двумя руками из различных исходных положений с места, с 

одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный бег, 

кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толкание 

ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, изменением 

темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки 

через препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из различных и. п. в 

цель и на дальность обеими руками. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по 

легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой 
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атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение обязанностей 

судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с младшими 

школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных 

двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс) 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Тематическое планирование 

№ Разделы.  10 класс 11 класс 

1 Основные знания о физической культуре 7 7 

2 Спортивные игры 35 35 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

4 Легкая атлетика. 20 20 

5 Лыжная подготовка. 17 17 

6 Элементы единоборств. 8 5 

 Итого 105 102 

 

Индивидуальный проект 

10 класс 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

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); 
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

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

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

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности.  
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

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

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

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

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.1.1. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 
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– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

4. Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по программе 

курса «Индивидуальный проект» обучающийся научится: 

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 
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– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей изадач; 

– оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы надпроектом; 

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и 

конечнымрезультатом; 

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и 

задачобразования; 

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение. Понятие «проект». Особенности проектной деятельности. Основные требования к 

исследовательскому проекту. Понятие индивидуального проекта 

Раздел1. Основы проектной  и исследовательской деятельности 

1.Общая характеристика  проектной и исследовательской деятельности. 

Виды проектов: информационный, творческий, социальный, прикладной, инновационный, 

конструкторский, инженерный.Основные технологические подходы. Особенности монопроекта и 

межпредметного проекта. Учебный проект. Учебное исследование. Особенности  разных  видов 

проектов. 

Определение темы проекта. Определение цели, задач проекта. Этапы работы над 

проектом.Результат  (продукт) проекта. Критерии оценивания проекта. Ознакомление с 

Положением об индивидуальном проекте. 

Методы исследования. Технология составления плана работы. Виды источников информации.  

Алгоритм работы с литературой и  с ресурсами Интернета.  Плагиат.как его избегать в своей 

работе. 

2.Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. 

Раздел 2. Учебное проектирование 

Работа над проектом.Технология презентации. Создание компьютерной презентации.   

Раздел 3. Защита проекта 

Подготовка выступления.  Основы публичного выступления.Монологической речи. Аргументы. 

Ответы на вопросы. Представление проекта на рецензию, предзащита проекта. Корректировка 

проекта с учетом рекомендаций. Защита проекта. Рефлексия проектной деятельности. 

 

Тематическое планирование 

Название раздела 

 

Количество часов 

Введение. 1 

Раздел 1.Основы исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

10 

Раздел 2. Алгоритм проектной и исследовательской 

деятельности 
5 

 

 Раздел 3. Учебное проектирование  10 

Структура исследовательской и проектной  работы, критерии оценки. Введение, основная часть 

проекта. Графические материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению. Тезисы.  

Цитирование.  Способы оформления конечных результатов индивидуального 

проекта(презентаций, защиты, творческих отчетов и др.). 



166 

 

Раздел 4. Защита проекта 

 

9 

Итого: 35 

 

Календарно-тематическое планирование 

10  класс 

№
 

у
р

о
к

а
 Тема урока Кол-

во  

часов 

Основное содержание 

1 

Введение. Понятие «проект». 

Особенности проектной и 

исследовательской деятельности.  

 

 

 

 

1 

Понятие «проект». Особенности 

проектной деятельности. Основные 

требования к исследовательскому 

проекту. Понятие индивидуального 

проекта 

Раздел 1. Основы исследовательской и проектной деятельности (10 ч.) 

2-3 

Виды проектов. Особенности  разных  

видов проектов. 

 

1 

Виды проектов: информационный, 

творческий, социальный, 

прикладной, инновационный, 

конструкторский, инженерный. 

Основные технологические 

подходы. Особенности монопроекта 

и межпредметного проекта. 

Учебный проект. Учебное 

исследование. Особенности  разных  

видов проектов 

4. 

Этапы работы над проектом. 

 

1 

Определение темы проекта. 

Определение цели, задач проекта. 

Этапы работы над 

проектом.Результат  (продукт) 

проекта. Критерии оценивания 

проекта. Ознакомление с 

Положением об индивидуальном 

проекте. 

 

5. 
Практическое занятие. Выбор темы 

проекта. Анализ проекта-образца. 1 
Выбор темы проекта. А 

6 

Практическое занятие. Определение 

темы, цели, задач  проекта. Анализ 

проекта-образца. 

1 

Определение темы, цели, задач  

проекта 

7 

Практическое занятие Этапы работы 

над проектом. Анализ проекта-

образца. 

1 

Этапы работы над проектом. 

8 Практическое занятие Методы 

исследования. Анализ проекта-

образца. 

1 Методы исследования.  
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9 Практическое занятие Технология 

составления плана работы. Анализ  

проекта-образца 

1 Технология составления плана 

работы. 

11 Практическое занятие Виды 

источников информации.  Алгоритм 

работы с литературой. Анализ  

проекта-образца 

1 Виды источников информации. 

Алгоритм работы с литературой.  

12 Практическое занятие. Алгоритм 

работы с Интернет-ресурсами 

1 Алгоритм работы с Интернет-

ресурсами 

13 Практическое занятие. Плагиат. Как 

его избегать в своей работе 

1 Плагиат. Как его избегать в своей 

работе 

Раздел 2.Алгоритм проектной и исследовательской деятельности (5 ч.) 

14 Практическое занятие Структура 

исследовательской  и проектной 

работы, критерии оценивания 

1 Структура исследовательской  и 

проектной работы, критерии 

оценивания 

15-16 Практическое занятие. Введение, 

основная часть проекта.  

2 Введение, основная часть проекта. 

17 Практическое занятие Цитирование. 

Правила оформления цитат 

1 Цитирование. Правила оформления 

цитат 

18 Практическое занятие Способы 

оформления конечных результатов 

индивидуального проекта 

1 Способы оформления конечных 

результатов индивидуального 

проекта 

Раздел 3. Учебное проектирование (10 ч.) 

19-20 Практическое занятие 

Определение проблемы: объекта и 

предмета исследования, цели и задач 

исследования.  

2 Определение научной проблемы: 

объекта и предмета исследования, 

цели и задач исследования. 

21-22 Практическое занятие 

Работа над введением  

2 Работа над введением 

23-24 Практическое занятие 

Работа над теоретической частью 

проекта 

3 Работа над теоретической частью 

проекта 

25-26 Практическое занятие 

Работа над  практической частью 

проекта 

3 Работа над  практической частью 

проекта 

Раздел 4. Защита проекта (9ч.) 

 

27-28 Практическое занятие 

Создание компьютерной 

презентации 

2 Создание компьютерной 

презентации 

29 Практическое занятие 

Подготовка выступления 

1 Подготовка выступления 

30 Практическое занятие 

Основы публичного выступления 

1 Основы публичного выступления. 

Монологическая речь. Аргументы. 

Ответы на вопросы. 

31 Практическое занятие 

Представление проекта на рецензию, 

предзащита проекта. 

1 Представление проекта на 

рецензию, предзащита проекта 

32 Практическое занятие 1 Представление проекта на 
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Представление проекта на рецензию, 

предзащита проекта 

рецензию, предзащита проекта 

33-34 Практическое занятие 

Защита проекта/исследовательской 

работы 

2 Защита проекта/исследовательской 

работы 

35 Рефлексия проектной деятельности 1 Рефлексия проектной деятельности 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ 

 (10 класс) 
«Общие биологические закономерности» 

Планируемые результаты освоения программы курса по выбору  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  
В результате изучения курса у учащихся будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные универсальные учебные действия: 
Учащийся научится: 

-положительно относиться  к исследовательской деятельности; 

-проявлять интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентироваться  на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

-способности к самооценке на основе критериев успешности исследовательской деятельности. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции на уровне понимания необходимости исследовательской деятельности, 

выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Учащийся научится:  

-объяснять общебиологические особенности; 

-распознавать методы изучения объектов живой природы;  

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления 

их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 
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использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

- находить информацию и выявлять главное;  

Учащийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- устанавливать связь окружающей среды с объектами живой природы 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

 

Содержание 

10 класс 

Тема 1. «Биология как наука. Методы научного познания» 
Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Роль биологии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Биологические термины и 

понятия. Уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы: 

клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. 

Биологические системы. Общие признаки биологических систем: клеточное строение, 

особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, 

раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение, эволюция 
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Тема 2. «Клетка как биологическая система» 

Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное строение организмов – 

основа единства органического мира, доказательство родства живой природы 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Сравнительная характеристика клеток 

растений, животных, бактерий, грибов. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и функций 

неорганических и органических  веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), 

входящих в состав клетки. Роль химических веществ в клетке и организме человека. 

Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – основа ее 

целостности. Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Энергетический обмен и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. 

Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые и 

темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий 

на Земле. 

Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. Матричный 

характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. 

Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и 

функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и половые клетки.  

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. Мейоз. 

Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Деление клетки – основа 

роста, развития и размножения организмов. Роль мейоза и митоза 

Лабораторные работы:  №1 «Денатурация белка», № 2 «Влияние температуры на 

активность фермента», №3 «Изучение клеток растений и животных под микроскопом», № 4 

«Фотосинтез и дыхание», №5 «Митоз в клетках корней лука».  

Тема 3. «Организм как биологическая система» 

Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы, гетеротрофы, 

аэробы, анаэробы.Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы. 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и различие 

полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. Причины нарушения развития организмов. 

Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Методы 

генетики. Основные генетические понятия и символика. Хромосомная теория наследственности. 

Современные представления о гене и геноме.  

Закономерности наследственности, их цитологические основы. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы (моно- и дигибридное 

скрещивание). Законы Т. Моргана: сцепленное наследование признаков, нарушение сцепления 

генов. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. 

Генотип как целостная система. Генетика человека. Методы изучения генетики человека. Решение 

генетических задач. Составление схем скрещивания. 

Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) изменчивость. 

Норма реакции. Наследственная изменчивость: мутационная, комбинативная. Виды мутаций и их 

причины. Значение изменчивости в жизни организмов и в эволюцию. 

Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины, 

профилактика. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический 

аппарат клетки. Защита среды от загрязнения мутагенами. Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 

организм.Решение биологических задач.  

Селекция, ее задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции: 

учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений; закон гомологических 
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рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции и их генетические основы. Методы 

выведения новых сортов растений, пород животных, штаммов микроорганизмов. Значение 

генетики для селекции. Биологические основы выращивания культурных растений и домашних 

животных. 

Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, клонирование. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п\п 

всего 

№ п\п 

в 

теме 

Название темы Формы изучения, способы деятельности 

10 класс 

Тема 1. Биология – наука о жизни (1 ч) 

1.  1. Введение. Биология – наука 

о жизни. Разделы биологии. 

Работа в парах с источниками информации. 

Фронтальная работа с понятиями. 

Выполнение упражнений на дополнение 

схемы и множественный выбор 

Тема 2. «Клетка как биологическая система» (22ч) 

2.       1. Клеточная теория Работа в парах с источниками информации, 

конспектирование. Решение заданий в 

формате ЕГЭ 

3.  2. Неорганические вещества в 

клетке 

Беседа, заполнение таблицы, работа в 

группах по  инструкции 

4.  3. Органические вещества в 

клетке. 

Беседа, заполнение таблицы, работа в 

группах по  инструкции. Выполнение 

лабораторных работ                                 №1, 

2«Денатурация белка», «Влияние 

температуры на активность фермента» и 

описание  результатов, соблюдение правил 

ТБ 

5.  4. 

6.  5. Решение задач на 

определение состава 

нуклеиновых кислот 

Знакомство с алгоритмом, решение задач по 

алгоритму в парах 

7.  6. Многообразие клеток 

живых организмов 

Выполнение лабораторной работы№3 

«Изучение клеток растений и животных под 

микроскопом»и описание  результатов, 

соблюдение правил ТБ 

8.  7. Эукариотическая клетка. 

Органоиды цитоплазмы. 

Работа в парах с источниками информации, 

конспектирование. Решение заданий в 

формате ЕГЭ 

9.  8. Хромосомы, их строение  и 

функции. Соматические и 

половые клетки. 

Беседа, работа в группах с источниками 

информации. Решение биологических  задач. 

10.  9. Прокариотическая клетка Беседа, работа в парах с источниками 

информации 

11.  10. Метаболизм: 

энергетический и 

пластический обмен 

Фронтальная работа с понятиями. Просмотр 

презентации. 

Выполнение  в парах упражненийна 

множественный выбор и установление 

соответствия(с рисунком и без рисунка) 

12.  11 Решение задач на Изучение алгоритма решения данного типа 
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. определение числа молекул 

веществ, участвующих в 

катаболизме 

биологических задач.  Решение задач по 

алгоритмам в группах  

13.  12. Фотосинтез и хемосинтез Беседа, работа со схемами.Выполнение 

лабораторной работы № 4 «Фотосинтез и 

дыхание» и описание  результатов, 

соблюдение правил ТБ  

14.  13. Биосинтез белка и 

нуклеиновых кислот 

Рассказ с элементами беседы, просмотр 

презентации.Фронтальная работа. 

Самостоятельное выполнение упражненийна 

множественный выбор и установление 

соответствия(с рисунком и без рисунка) 

15.  14. Решение задач на 

определение состава 

нуклеиновых кислот 

Изучение алгоритма решения данного типа 

биологических задач.  Решение задач по 

алгоритмам самостоятельно 

16.     15. Решение задач на 

определение длины и массы 

гена, массы белка 

Изучение алгоритма решения данного типа 

биологических задач.  Решение задач по 

алгоритмам в парах  

17.  16. Жизненный цикл клетки Составление схемы. Выполнение 

лабораторной работы №5 «Митоз в клетках 

корней лука»и описание  результатов, 

соблюдение правил ТБ. Самостоятельное 

выполнение упражнений на множественный 

выбор и установление соответствия(с 

рисунком и без рисунка) 

18.  17. Сходство и отличие митоза 

и мейоза 

Беседа, просмотр презентации. Составление 

таблицы. Решение задач на множественный 

выбор (с рисунком и без рисунка) 

19.  18. Развитие половых клеток у 

растений и животных. 

Лекция. Фронтальная работа. Выполнение 

упражнений в парах. 

20.     19. Решение задач на 

определение числа молекул 

веществ, участвующих  в 

процессе деления клетки 

Изучение алгоритма решения данного типа 

биологических задач.  Решение задач по 

алгоритмам самостоятельно 

21.  20. Сравнительная 

характеристика клеток 

растений, животных, 

бактерий, грибов. 

Просмотр презентации, фронтальная 

работа,работа в парах. Решение заданий в 

формате ЕГЭ 

22.  21. Решение задач по 

цитологии на применение 

знаний в новой ситуации 

Изучение алгоритма решения данного типа 

биологических задач.  Решение задач по 

алгоритмам в группах  

23.  22

. 

Обобщение по теме Решение заданий в формате ЕГЭ Работа в 

парах и самостоятельно. 

Тема 3. «Организм как биологическая система» (12ч) 

24.  1. Разнообразие организмов: 

одноклеточные и 

многоклеточные, 

автотрофы и гетеротрофы 

Беседа, просмотр презентации, заполнение 

таблиц, составление схем 

25.      2. Размножение, способы 

размножения 

Беседа, составление схемы, решение заданий 

в формате ЕГЭ, 

26.  3. Онтогенез, присущие ему 

закономерности 

Конспектирование, просмотр презентации, 

решение заданий в формате ЕГЭ 



173 

 

27.      4. Генетика. Современные 

представления о гене и 

геноме. 

Лекция, конспектирование, работа с 

понятиями. 

28.      5. Закономерности 

наследственности, их 

цитологические основы 

Беседа, работа в парах с источниками 

информации. Решение биологических задач. 

29.  6. Решение генетических 

задач. Составление схем 

скрещивания. 

 

Изучение алгоритма решения данного типа 

биологических задач.  Решение задач по 

алгоритмам в парах и самостоятельно  30.      7. 

31.  8. Изменчивость признаков у 

организмов 

Беседа, заполнение таблицы, работа в парах. 

32.      9. Вредное влияние 

мутагенов. Наследственные 

болезни. 

Выступление с сообщениями. Заполнение 

таблицы 

33.  10. Селекция, ее задачи и 

практическое значение 

Работа в парах с источниками информации, 

выполнение упражнений на множественный 

выбор и установление соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

34.      11. Биотехнология, клеточная и 

генная инженерия, 

клонирование 

Выступление с сообщениями. 

Конспектирование 

35.      12. Обобщение по теме Работа в группе  

 

«Химия в задачах» 

Планируемые результаты освоения программы курса по выбору  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:                                                                                                  - химическую 

символику: знаки химических элементов, важнейшие химические понятия: химический элемент, 

атом, молекула, химический элемент, агрегатное состояние вещества;   

- определения важнейших понятий: «простые и сложные вещества», «химический элемент», 

«атом», «молекула», явления физические и химические, их отличия, структуру Периодической 

системы  химических  элементов Д.И.Менделеева- порядковый номер, периоды (большие и 

малые), группы – подгруппы А и В, относительные атомная и молекулярная масса; массовая доля 

элемента в веществе; 

-  особенности  строения атомов , определение понятий «моль», «молярная масса», определение 

молярного объема газов, понятия «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем», 

«число Авогадро»; 

- определение понятия «химическая реакция», признаки и условия течения химических реакций, 

типы реакций по поглощению или выделению энергии., определение понятия «химическая 

реакция»; закон сохранения массы веществ при химических реакциях, понятие химическое 

уравнение, основные химические величины, определение понятий «реакция соединения», 

«реакция разложения», скорость химических реакций, катализаторы, ферменты, : определение 

понятия «реакция соединения», определение понятия «реакция замещения», ряд активности 

металлов, определение понятия «реакция обмена»; условия протекания реакций обмена до конца, 

физические и химические свойства воды, определение понятия «гидролиз»; 

- понятия «тепловой эффект реакции, причины протекания химических реакций, катализ, скорость 

химической реакции, факторы, влияющие на скорость реакции , химическое равновесие, константа 
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равновесия, принцип Ле- Шателье; 

- классификацию ионов, основные положения ТЭД, понятие о генетической связи и генетических 

рядах Уметь: составлять полные и краткие уравнения реакций диссоциации кислот, оснований и 

солей. , составлять уравнения химических реакций по записи цепочки генетической связи;  

- основные понятия и законы курса, свойства основных классов неорганических веществ. 

Учащиеся должны уметь: 

- рассчитывать скорость химической реакции, проводить расчёты по термохимическим 

уравнениям, рассчитывать тепловой эффект химической реакции; 

- называть некоторые химические элементы и соединения изученных классов;  

- объяснять отличия физических явлений от химических; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать некоторые химические вещества при помощи качественных реакций; 

- использовать приобретённые знания в повседневной жизни человек; 

- вычислять молярную массу по формуле соединения, массу вещества и число частиц по 

известному количеству вещества (и обратные задачи), вычислять объем газа по его количеству, 

массу определенного объема или числа молекул газа (и обратные задачи), производить расчеты с 

использованием понятий «моль», «молярная масса», "молярный объем; 

- отличать химические реакции от физических явлений, составлять уравнения химических реакций 

на основе закона сохранения массы веществ, вычислять по химическим уравнениям массу, объем 

или количество одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, 

содержащего определенную долю примесей, отличать реакции разложения от других типов 

реакций, составлять уравнения реакций, отличать реакции соединения от других типов реакций, 

составлять уравнения реакций по цепочке превращений, отличать реакции замещения от других 

типов реакций, знать условия течения и уметь составлять уравнения реакций взаимодействия 

металлов с растворами кислот и солей, отличать реакции обмена от других типов реакций, со-

ставлять уравнения реакций, определять возможность протекания реакций обмена в растворах до 

конца, составлять уравнения реакций, определять возможность протекания реакций обмена в 

растворах до конца, составлять уравнения реакций, характеризующих химические свойства воды, 

определять типы химических реакций. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- наблюдать, делать выводы при проведении опытов,  работать с книгой и с периодической 

системой, интегрировать знания из физики в химию; 

- работать в парах, отвечать на вопросы учителя, использовать химический язык, умение работать 

с химической посудой;  

- слушать учителя, вести диалог с учителем и другими учащимися; 

- определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и действительным; 

составлять сложный план текста; владеть таким видом изложения текста, как повествование; под 

руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

- составлять конспект текста; самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; 

самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выводов; 

- выполнять полное комплексное сравнение; выполнять сравнение по аналогии; 

- составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 

- самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, 
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выводов; 

- использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование 

(на примере уравнений химических реакций); 

- различать объем и содержание понятий; различать родовое и видовое понятия;  

- выделять и формулировать познавательную цель;  строить логические цепи рассуждений; 

- составлять план  и последовательность действий в соответствии с познавательной целью; 

- выдвигать и обосновывать гипотезы, предлагать способы их проверки; 

- планировать общие способы работы; использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей и побуждений. 

Личностные результаты обучения 

- Формирование интереса к предмету, ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

- формирование осознания и понимания достижений в области химии своей страны; общемировых 

достижений в области химии, основ здорового образа жизни; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; 

 - формирование социальной значимости и содержание профессий, связанных с химией. 

Содержание   курса. 

Тема 1. Вычисления  по  химическим  формулам. Нахождение  молекулярной формулы  вещества 

по его относительной  плотности  и  массовой доле  элементов  в соединении. 

Тема 2. Вычисления  по  химическим  уравнениям. 

1. Вычисление массы,  количества или объема вещества по известной массе, объему или 

количеству одного из вступивших или получающихся  в результате реакции  веществ. 

2. Вычисление массы,  количества или объема одного из исходных органических веществ или  

продукта реакции по массе,  количеству  или объему  исходного вещества,  содержащего 

примеси. 

3. Расчёты по химическим  уравнениям, связанные  с массовой долей  растворённого 

вещества. 

4. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

5. Нахождение молекулярной формулы  органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания. 

6. Расчёты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ взято  в избытке. 

7. Расчёты по химическим уравнениям,  связанные  с  массовой (объемной)  долей выхода  

продукта реакции от теоретически возможного.  

Тематический  поурочный  план   курса   для  10 класса                                                        

   «Химия  в  задачах » 

№ п/п 

(всего) 

№ п/п              

(в теме ) 

Тема  урока 

 

 Тема  1. Вычисления  по  химическим  формулам    (4 часа)                                                                  

1. 1.  Нахождение молекулярной формулы вещества  по его относительной 

плотности  и массовой доле  элементов  в соединении. 

2. 2.  Нахождение молекулярной формулы вещества  по его относительной 

плотности  и массовой доле  элементов  в соединении. 

3. 3. Нахождение молекулярной формулы вещества  по его   плотности  и 

массовой доле  элементов  в соединении.  

4. 4.  Нахождение молекулярной формулы вещества  по его  плотности  и 

массовой доле  элементов  в соединении. 
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                             Тема 2.Вычисления  по  химическим  уравнениям    (31 час)                                                 

5. 1.  Вычисление массы,  количества или объема вещества по известной 

массе, объему или количеству одного из вступивших или 

получающихся  в результате реакции  веществ. 

6. 2. Вычисление  массы,  объёма  или количества  вещества  по  известной  

массе,  объёму  или  количеству  вещества  одного  из  вступивших  в  

реакцию  или  получившихся  в  результате  реакции  веществ. 

7. 3.  Вычисление  массы,  объёма  или количества  вещества  по  

известной  массе,  объёму  или  количеству  вещества  одного  из  

вступивших  в  реакцию  или  получившихся  в  результате  реакции  

веществ. 

8. 4. Вычисление  массы,  объёма  или количества  вещества  по  известной  

массе,  объёму  или  количеству  вещества  одного  из  вступивших  в  

реакцию  или  получившихся  в  результате  реакции  веществ. 

9. 5. Вычисление массы,  количества или объема одного из исходных 

органических веществ или  продукта реакции по массе,  количеству  

или объему  исходного вещества,  содержащего примеси. 

10. 6.  Вычисление массы,  количества или объема одного из исходных 

органических веществ или  продукта реакции по массе,  количеству  

или объему  исходного вещества,  содержащего примеси. 

11. 7.  Вычисление массы,  количества или объема одного из исходных 

органических веществ или  продукта реакции по массе,  количеству  

или объему  исходного вещества,  содержащего примеси. 

12. 8. Вычисление массы,  количества или объема одного из исходных 

органических веществ или  продукта реакции по массе,  количеству  

или объему  исходного вещества,  содержащего примеси.  

13. 9.  Вычисление массы,  количества или объема одного из исходных 

органических веществ или  продукта реакции по массе,  количеству  

или объему  исходного вещества,  содержащего примеси. 

14.            10. Расчёты по химическим  уравнениям, связанные  с массовой долей  

растворённого вещества. 

15. 11.  Расчёты по химическим  уравнениям, связанные  с массовой долей  

растворённого вещества.  

16. 12.  Расчёты по химическим  уравнениям, связанные  с массовой долей  

растворённого вещества.   

17.  13.  Расчёты по химическим  уравнениям, связанные  с массовой долей  

растворённого вещества.  

18. 14.  Расчёты по термохимическим уравнениям. 

19. 15.  Расчёты по термохимическим уравнениям. 

20.  16. Расчёты по термохимическим уравнениям. 

21. 17.  Расчёты по термохимическим уравнениям. 

22. 18.  Нахождение молекулярной формулы  органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания.  

 23.  19.  Нахождение молекулярной формулы  органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания.  

24. 20. Нахождение молекулярной формулы  органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 

25. 21. Нахождение молекулярной формулы  органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 

26. 22. Нахождение молекулярной формулы  органического соединения по 
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массе (объему) продуктов сгорания. 

27. 23. Расчёты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих 

веществ взято  в избытке. 

28. 24. Расчёты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих 

веществ взято  в избытке. 

29. 25. Расчёты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих 

веществ  взято  в избытке. 

30. 26. Расчёты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих 

веществ  взято  в избытке. 

31. 27. Расчёты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих 

веществ  взято  в избытке. 

32. 28. Расчёты по химическим уравнениям,  связанные  с  массовой (объемной)  

долей выхода  продукта реакции от теоретически возможного.  

33. 29. Расчёты по химическим уравнениям,  связанные  с  массовой (объемной)  

долей выхода  продукта реакции от теоретически возможного.  

34. 30. Расчёты по химическим уравнениям,  связанные  с  массовой (объемной)  

долей выхода  продукта реакции от теоретически возможного.  

35. 31. Расчёты по химическим уравнениям,  связанные  с  массовой (объемной)  

долей выхода  продукта реакции от теоретически возможного.  

  Итого  35 часов 

 

«Избранные вопросы математики» 

Планируемые результаты освоения программы курса по выбору  

Личностные результаты: 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

 ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД 

 определять собственные проблемы и причины их возникновения при работе с 

математическими объектами; 

 формулировать собственные версии или применять уже известные формы и методы 

решения математической проблемы, формулировать предположения и строить гипотезы 

относительно рассматриваемого объекта и предвосхищать результаты своей учебно-

познавательной деятельности; 

 определять пути достижения целей и взвешивать  возможности разрешения определенных 

учебно-познавательных задач в соответствии с определенными критериями и задачами; 

 выстраивать собственное образовательное подпространство для разрешения определенного 

круга задач, определять и находить условия для реализации идей и планов (самообучение); 

 самостоятельно выбирать среди предложенных ресурсов наиболее эффективные и значимые 

при работе с определенной математической моделью; 
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 уметь составлять план разрешения определенного круга задач, используя различные схемы, 

ресурсы построения диаграмм, ментальных карт, позволяющих произвести логико - структурный 

анализ задачи; 

 умение качественно соотносить свои действия с предвкушаемым итогом учебно-

познавательной деятельности посредством контроля и планирования учебного процесса в 

соответствии с изменяющимися ситуациями и применяемыми средствами и формами организации 

сотрудничества, а также индивидуальной работы на уроке; 

 умение отбирать соответствующие средства реализации решения математических задач, 

подбирать инструменты для оценивания своей траектории в работе с математическими понятиями 

и моделями. 

Познавательные УУД 

 умение определять основополагающее понятие и производить логико-структурный анализ, 

определять основные признаки и свойства с помощью соответствующих средств и инструментов; 

 умение проводить классификацию объектов на основе критериев, выделять основное на 

фоне второстепенных данных; 

 умение проводить логическое рассуждение в направлении от общих закономерностей 

изучаемой задачи до частных рассмотрений; 

 умение строить логические рассуждения на основе системных сравнений основных 

компонентов изучаемого математического раздела или модели, понятия или классов, выделяя 

определенные существенные признаки или критерии; 

 умение выявлять, строить  закономерность, связность, логичность соответствующих цепочек 

рассуждений при работе с математическими задачами, уметь подробно и сжато представлять 

детализацию основных компонентов при доказательстве понятий и соотношений  на 

математическом языке; 

 умение организовывать поиск и выявлять причины возникающих процессов, явлений, 

наиболее вероятные факторы, по которым математические модели и объекты ведут себя по 

определенным логическим законам, уметь приводить причинно-следственный анализ понятий, 

суждений и математических законов; 

 умение строить математическую модель при заданном условии, обладающей 

определенными характеристиками объекта при наличии определенных компонентов 

формирующегося  предполагаемого понятия или явления; 

 умение переводить текстовую структурно-смысловую составляющую математической 

задачи на язык графического отображения - составления математической модели, сохраняющей 

основные свойства и характеристики; 

 умение задавать план решения математической задачи, реализовывать алгоритм действий 

как пошаговой инструкции для разрешения учебно-познавательной задачи; 

 умение строить доказательство методом от противного; 

 умение работать с проблемной ситуацией, осуществлять образовательный процесс 

посредством поиска методов и способов разрешения задачи, определять границы своего 

образовательного пространства; 

 уметь ориентироваться в тексте, выявлять главное условие задачи и устанавливать 

соотношение рассматриваемых объектов; 

 умение переводить, интерпретировать текст в иные формы представления информации: 

схемы, диаграммы, графическое представление данных; 

Коммуникативные УУД 

 умение работать в команде, формирование навыков сотрудничества и учебного 

взаимодействия в условиях командной игры или иной формы взаимодействия; 

 умение распределять роли и задачи в рамках занятия, формируя также навыки 

организаторского характера; 
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 умение оценивать правильность собственных действий, а также деятельности других 

участников команды; 

 корректно, в рамках задач коммуникации, формулировать и отстаивать взгляды,  

аргументировать доводы,  выводы, а также выдвигать контаргументы, необходимые для выявления 

ситуации успеха в решении той или иной математической задачи; 

 умение пользоваться математическими терминами для решения учебно-познавательных 

задач, а также строить соответствующие речевые высказывания на математическом языке для 

выстраивания математической модели; 

 уметь грамотно и четко, согласно правилам оформления КИМ-а ЕГЭ заносить полученные 

результаты - ответы. 

Предметные результаты: 

 Формирование навыков поиска математического метода, алгоритма и поиска решения 

задачи в структуре задач ЕГЭ; 

 Формирование навыка решения определенных типов задач в структуре задач ЕГЭ; 

 уметь работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными; уметь преобразовывать 

знаки и символы в доказательствах и применяемых методах для решения образовательных задач; 

 приводить в систему, сопоставлять, обобщать и анализировать информационные 

компоненты математического характера и уметь применять законы и правила для решения 

конкретных задач; 

 выделять главную и избыточную информацию, производить смысловое сжатие 

математических фактов, совокупности методов и  способов решения; уметь представлять в 

словесной форме, используя схемы и различные таблицы, графики и диаграммы, карты понятий и 

кластеры, основные идеи и план решения той или иной математической задачи. 

 

Планируемые предметные результаты учащихся 10 класса 

Выпускник научится: 

 преобразовывать числовые и алгебраические выражения; 

 решать уравнения высших степеней; 

 решать текстовые задачи; 

 решать геометрические задачи; 

 решать задания повышенного и высокого уровня сложности (часть С); 

 строить графики, содержащие параметры и модули; 

 решать уравнения и неравенства, содержащие параметры и модули; 

 повысить уровень  математического и логического мышления; 

 развить навыки исследовательской деятельности. 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 применять различные методы решения простейших тригонометрических уравнений и 

неравенств, 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 приемам решения тригонометрических уравнений и неравенств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 повторять и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

 овладевать навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

 использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повышать уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности; 

 использовать электронные средства обучения, в том числе интернет-ресурсов, в ходе 

подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 



180 

 

 приемам решения уравнений (разложения на множители, подстановка и замена 

переменной, применений функции к обеим частям, тождественные преобразования обеих частей), 

а также общим приемам решения систем. 

 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики. 

 

Основное содержание 
 

Выражения и преобразования (10 часов) 
Область определения выражения. Тождественные преобразования рациональных и степенных 

выражений. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Тождественные преобразования тригонометрических 

выражений. 

Уравнения. Неравенства.  Системы уравнений и неравенств (14 часов) 
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-

рациональных, тригонометрических). Способы решения различных неравенств (числовых, 

линейных, квадратных, тригонометрических). Метод интервалов. 

Текстовые задачи (11 часов) Проценты, сплавы, смеси. Движение. Работа, производительность. 

Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу». 

Производная. Применение производной (6 часов) 

Применение производной для исследования свойств функции, построение графика функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции, решение задач. 

Применение методов элементарной математики и производной к исследованию свойств функции и 

построению её графика. 

Решение задач с применением производной, уравнений и неравенств. 

Геометрия (5 часов) Планиметрия. Окружность. Треугольник. Параллелограмм. Квадрат. Ромб. 

Разные задачи 

Теория вероятностей  (3 часа) Перестановки, размещения, сочетания. Начальные сведения из 

теории вероятностей. Вероятность случайного события. 

Тестирование (2 часа) 

Учебно-тематический план 

1, ч в неделю, всего 51 ч 
 

№ n/n 

Наименование тем курса 

Кол-во 

часов 

1.  Выражения и преобразования. 10 

2.  Уравнения. Неравенства.  Системы уравнений и неравенств. 14 

3.  Текстовые задачи. 11 

4.  

Производная. Применение производной 

 6 

5.  Геометрия 5 

6.  Теория вероятностей. 3 

7.  Тестирование 2 

 

Итого 51 ч 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 

n/n Наименование тем курса 

Кол-во 

часов 

Дата 

 

Выражения и преобразования. 10  

1. Область определения выражения. 1  

2. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. 

1  

3. Тождественные преобразования тригонометрических 

выражений. 

1  

4. 

Тождественные преобразования степенных выражений. 

1  

5. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

1  

6. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

1  

7. 

Основные формулы тригонометрии. 

1  

8. 

Основные формулы тригонометрии. 

1  

9. Тождественные преобразования тригонометрических 

выражений. 

1  

10. Тождественные преобразования тригонометрических 

выражений. 

1  

 

Уравнения. Неравенства.  Системы уравнений и 

неравенств. 14 

 

1 Решение линейных уравнений. 1  

2 Решение квадратных уравнений 1  

3 Решение дробно-рациональных уравнений 1  

4 Решение тригонометрических уравнений. 1  

5 Отбор корней в тригонометрических уравнениях. 1  

6 

Решение тригонометрических уравнений.Отбор корней в 

тригонометрических уравнениях. 1 

 

7 Решение линейных неравенств и систем неравенств. 1  
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8 Решение линейных неравенств и систем неравенств. 1  

9 Метод интервалов. 1  

10 Решение неравенств второй степени с одной переменной. 1  

11 Решение тригонометрических неравенств. 1  

12 Решение тригонометрических неравенств. 1  

13 Решение систем неравенств. 1  

14 Решение систем неравенств. 1  

 Текстовые задачи 11  

1 Задачи на проценты 1  

2 Задачи на округление с недостатком. 1  

3 Задачи на округление с избытком. 1  

4 Задачи на  смеси, сплавы. 1  

5 Задачи на  смеси, сплавы. 1  

6 Задачи на «движение». 1  

7 Задачи на «движение». 1  

8 Задачи на «движение по окружности» 1  

9 Задачи на «движение по окружности» 1  

10 Задачи на «работу». 1  

11 Задачи на «работу». 1  

 Производная  6  

1 

Геометрический смысл производной 

1  

2 Геометрический смысл производной 

 

1  
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3 

Исследование функции с помощью производной 

1  

4 Исследование функции с помощью производной 

 

1  

5 

Наибольшее и наименьшее значения функции 

1  

6 Наибольшее и наименьшее значения функции 

 

1  

 Геометрия 5  

1 Треугольники. 1  

2 Четырехугольники. 1  

3 Четырехугольники. 1  

4 Окружность. 1  

5 Окружность. 1  

 

Теория вероятностей. 3  

1 Перестановки, размещения, сочетания. 1  

2 Вероятность случайного события. 1  

3 Вероятность случайного события. 1  

 Тестирование 2  

1 Тестирование 1  

2 Тестирование 1  

 

Итого 51 ч  

 

 

«История в лицах» 
Планируемые результаты 

Полученные знания помогут учащимся глубже понять изучаемую эпоху, вооружат историческими 

знаниями, дадут представления о деятельности и роли исторических личностей в истории России и 

будут стимулировать учащихся к дальнейшему проникновению в мир истории. Курс позволяет 

познакомиться и с биографиями ведущих деятелей культуры, политических, общественных, 

государственных деятелей России. 

Содержание программы  

Раздел 1. Земля русская (9 часов) 

Тема 1. Рюрик (1 ч.) 
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Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в русской 

истории. 

Тема 2. Первые князья (1 ч.) 

Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX – середине 

X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. Значение общего похода 

на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь и дружина. Игорь и Ольга. 

Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. Святослав – 

“Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель 

Святослава. 

Тема 3. Владимир Святой (1 ч.) 

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первая 

междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой реформы. 

Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от печенегов. Междоусобица на 

Руси после смерти Владимира Святославича. 

Тема 4. Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1 ч.) 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. Просвещение. 

“Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое наследие. Причины 

усобиц. 

Тема 5. Владимир Мономах (1 ч.) 

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его 

образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны южных 

рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах Европы. 

Тема 6. Начало  периода феодальной раздробленности.   (2 ч.) 

Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-Суздальская 

Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского самовластия. Перенос 

столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынские земли. 

Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. Даниил Галицкий. Господин Великий 

Новгород. Система “выкармливания” князя – особенность Новгородской государственности. 

Тема 7. Господин Великий Новгород (1 ч.) 

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против 

шведских и немецких рыцарей. 

Тема 8. Александр Невский (1 ч.) 

 

Раздел 2. Московская Русь (5 часов) 

Тема 1. Дмитрий Донской (1 ч.) 

Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое первенство 

Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

Тема 2. Сергий Радонежский (1 ч.) 

Сергий Радонежский. 

Тема 3. Иван III (1 ч.) 

Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. Характер 

Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого князя. “Москва – 

Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 
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Тема 4. Иван IV Грозный (1 ч.) 

Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, Андрей 

Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. Установление 

дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. Стоглав и 

“Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии. Культура и быт. 

Тема 5. Великие живописцы (1 ч.) 

Иконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий. 

Раздел 3. Россия в XVII веке (6 часов) 

Тема 1. Борис Годунов (1 ч.) 

Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие барщины и 

закрепощение крестьян. 

Тема 2. Минин и Пожарский (1 ч.) 

Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных ополчений. 

Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь общества. 

Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший” (1 ч.) 

Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование 

абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. 

Тема 4. Степан Разин (1 ч.) 

XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана Разина. Каспийский поход. 

Поражение разинщины. 

Тема 5. Церковный раскол (1 ч.) 

Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”: патриарх Никон, 

протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Тема 6. Деятели культуры (1 ч.) 

Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры. Общественная мысль. 

Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков. 

Раздел 4. Россия в XVIII веке (8 часов) 

Тема 1. Петр Первый (1 ч.) 

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. Путешествие за 

границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги экономического развития. Дело 

царевича Алексея. Публицистика. 

Тема 2. Птенцы гнезда Петрова”(1 ч.) 

Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. Александр 

Данилович Меншиков. 

Тема 3. Женщины на престоле (1 ч.) 

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль 

иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. 

Тема 4. Елизавета Петровна (1 ч.) 

Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета. 

Тема 5. Екатерина Великая (1 ч.) 
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Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. Золотой 

век российского дворянства. 

Тема 6. Емельян Пугачев (1 ч.) 

Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 

Тема 7. Великие полководцы и флотоводцы (1 ч.) 

Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. Спиридов и Ушаков. 

Тема 8. Русское “просвещение” (1 ч.) 

Расцвет русской культуры. Русское “просвещение”. Л.Магницкий,  Михайло Ломоносов, Новиков, 

Фонвизин. Проявление оппозиционной мысли. Великие живописцы и зодчие. Русский театр. 

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов (4 часа) 

Тема 1. Александр I (1 ч.) 

“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. Проекты реформ. 

Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

Тема 2. Сперанский М.М. (1 ч.) 

Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный Совет. 

Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности пензенского 

губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

Тема 3. Витте С.Ю. (1 ч.) 

Витте С.Ю. Министр путей сообщения. Министр финансов. Денежная реформа. “Золотой 

червонец”. Винная монополия. Подписание Портсмудского мирного договора. 

Тема 4. Столыпин П.А. (1 ч.) 

Биография Петра Аркадьевича Столыпина. Начало служебной деятельности в министерстве 

внутренних дел. На посту Гродненского губернатора. Деятельность в Саратовской губернии. 

Новое назначение: П.А. Столыпин – министр внутренних дел. Аграрные преобразования. 

“Капитализация” деревни. Меры по разрушению общины. Переселенческая политика. Защита 

помещичьего землевладения. Противоречивость и незавершенность реформы. Трагический финал. 

Раздел 6. Выдающиеся личности (26 часов) 

Тема 1. Личность царя Николая II. (1 час)  

Социальные противоречия в период царствования. Задачи правительства последнего российского 

императора. 

Тема 2.  С.Ю. Витте-министр финансов российской империи. (1 час)  

Биография Витте. Финансовая реформа. Сторонник экономических реформ. 

Тема 3. П.А.Столыпин- одинокий реформатор (1 час) 

Биография. Разрушение крестьянской общины. «Дайте государству 20 лет покоя…» 

Тема 4. Г.Распутин-пророк или авантюрист (1 час) 

Старец из Сибири. Злой гений революционных событий. 

Тема 5. И.Ленин- руководитель ВКП (б). -(1 час)  

 Становление  В.И. Ленина как политика и революционера. Идеолог российской революции. 

Первый нарком Советской России. Политическое завещание  Ленина. 

Тема 6. Деятели серебряного века русской культуры. (2 часа) 

Наука. Литература. Живопись. Скульптура. Музыка. Балет. Театр. Кинематограф. 

Тема 7. Руководители белого движения М.Ф. Алексеев, А.В.Колчак, А.И.Деникин, 

П.В.Врангель. (2 часа). 

Причины поражения белого движения. 

Тема 8. Красные командиры: М.Ф.Фрунзе,  М.Н.Тухачевский,  С.М.Буденный. (2 часа). 
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Создание Рабоче-Крестьянской Красной Армии. «Красный террор». Ликвидация Романовых. 

Почему победили красные. 

Тема 9. Иосиф Сталин. (2 часа)  

Биография Иосифа Джугашвили. Становление Сталина как политика. Влияние фигуры Сталина на 

политическую жизнь и развитие СССР. Причины репрессий. Роль Сталина в Великой 

Отечественной войне. Причины смерти вождя. 

Тема 10. Адольф Гитлер. (1 час) 

Биография Адольфа Шикльгрубера. Путь к власти. Идеология фашизма. Развязывание Второй 

мировой войны. 

Тема 11. Франклин Рузвельт- 32-й президент Соединенных Штатов Америки. (1 час). 

«Новый курс» Ф.Рузвельта. Вступление США во Вторую мировую войну. Участие Ф.Рузвельта на 

Тегеранской и Крымской конференциях. 

Тема 12. Уинстон Черчилль-премьер-министр Великобритании. (1 час) 

Политическая карьера. Знаменитые речи У.Черчилля. Участие в конференциях «большой тройки» 

во время Второй мировой войны. 

Тема 13. Лаврентий Берия. (1 час) 

Биография Лаврентия Берии. Народный комиссар внутренних дел СССР. Министр внутренних дел 

СССР. Первый секретарь ЦК Компартии Грузинской ССР. 

Тема 14. Маршалы СССР К.Е.Ворошилов, А.М.Василевский, М.Н.Тухачевский, К.К. 

Рокоссовский, Р.Я Малиновский, И.С.Конев и др. (2 часа) 

Участие в Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах. 

Тема 15. Г.К. Жуков-маршал Победы. (1 час) 

Военная карьера полководца на фоне Великой отечественной войны.  Гений и власть. Человек, 

которого боялись правители. 

Тема 16. Никита Хрущев. (1 час) 

Страницы биографии Никиты Хрущева. Первый секретарь ЦК КПСС. Председатель СМ СССР. 

Первый секретарь ЦК КП Украинской ССР. Первый секретарь ЦК КП Украинской ССР. 

Председатель СНК УССР. Председатель Совета Министров УССР. 

Тема 17. С.П.Королев – создатель ракетной техники. (1 час) 

Биография А.П. Королева. Создатель ракетной техники. Космические программы Королева. 

Тема 18. Ю.А.Гагарин – первый человек в космосе. (1 час) 

Жизнь и карьера Ю.А. Гагарина. Полет в космос. Альтернативные версии гибели. 

Тема 19. Диссиденты в СССР. (2 часа) 

А.И.Солженицын, А.Д.Сахаров и др. Высылка из страны инакомыслящих. Правозащитное 

движение в СССР. 

Тема 20. Леонид Брежнев. (1 час) 

Биография Леонида Брежнева. Генеральный секретарь ЦК КПСС. Первый секретарь ЦК КПСС. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР. Маршал Советского Союза (1976). Герой Социалистического Труда (1961) и 

четырежды Герой Советского Союза (1966, 1976, 1978, 1981). 

Тема 21. А.Н.Косыгин (1 час) 

Биография Косыгина. Экономическая реформа и «золотая» пятилетка (1966-1970гг.). Разрыв с 

Брежневым и его окружением. 

Тема 22. Юрий Андропов. (1 час) 

Биография. Партийная карьера. Генеральный секретарь ЦК КПСС (12 ноября 1982 года — 9 

февраля 1984 года). Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Председатель КГБ (18 

мая 1967 года — 26 мая 1982 год). 

Тема 23. Борис Ельцин. М. Горбачёв  (2 часа) 

Перестройка .Детство. Юность. Профессиональная партийная деятельность. Президент РСФСР. 

Путч. Распад СССР. Экономические реформы. Политический кризис. Конституционная реформа. 

Президентские выборы 1996 г. Второй срок президента Ельцина. Внешняя политика. Отставка. 

Тема 24. Егор Гайдар. (1 час) 
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Биография Гайдара. «Шоковая терапия» — экономические реформы начала 1990-х годов. 

Отставка. 

Тема 25. В.В.Путин. (2 часа) 

Детство и юность. Служба в КГБ. работа в Санкт-Петербурге и в Москве. Участие в выборах 

Президента РФ в 2000, 2012 году. 

Тема 26. Д.А.Медведев. (1 час) 

Детство и юность. Преподавательская и научная деятельность. Начало карьеры. Приоритетные 

национальные проекты. Участие в выборах Президента России в 2008 году. 

Итоговое повторение. (1 час) 

Учебно-тематическое планирование курса 

№ 

п/п 
Название темы, раздела 

Количес

тво 

часов 

  Раздел 1. “Земля русская” 9 

 1 Призвание варягов. Рюрик 1 

 2 Первые князья. Олег. Игорь. Княгиня Ольга. 

Святослав 

1 

 3 Владимир Святой. Крещение Руси 1 

 4 Ярослав Мудрый 1 

 5 Владимир Мономах 1 

 6 Князья периода феодальной раздробленности 1 

7 Князья периода феодальной раздробленности 1 

 8 Александр Невский 1 

 9 Деятели русской церкви и культуры. 1 

  Раздел 2. Московская Русь 5 

 10 Дмитрий Донской 1 

 11 Сергий Радонежский 1 

 12 Иван III 1 

 13 Иван Грозный 1 

 14 Великие живописцы 1 

  Раздел 3. Россия в XVII веке 6 

 15 Борис Годунов 1 

 16 Кузьма Минин, князь Дмитрий Пожарский. 1 

 17 Алексей Михайлович 1 

 18 Степан Разин 1 

 19 Патриарх Никон, протопоп Аввакум 1 

 20 Симеон Полоцкий, Симон Ушаков, Феофан 

Прокопович 

1 

  Раздел 4. Россия в XVIII веке 8 

 21 Петр I 1 

 22 Птенцы гнезда Петрова 1 

 23 Женщины на престоле 1 

 24 Елизавета Петровна 1 

 25 Екатерина Великая 1 

 26 Емельян Пугачев 1 

 27 Великие полководцы и флотоводцы.  1 

 28 Л.Магницкий,  М.Ломоносов, Новиков, Фонвизин. 1 

  Раздел 5. Россия в XIX–XX веках 4 

 29 Александр I 1 

 30 Сперанский 1 

 31 Витте 1 
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 32 Столыпин 1 

 Раздел 6. Выдающиеся личности (26 часов) 26 

33 Личность Николая Второго 1 

34 С.Ю. Витте 1 

35 П.А. Столыпин 1 

36 Г. Распутин 1 

37 В.И. Ленин 1 

38- Деятели серебряного века русской культуры 1 

39 Деятели серебряного века русской культуры 1 

40 Руководители белого движения. «Зелёные» 1 

41 Руководители белого движения. «Зелёные» 1 

42 Красные командиры 1 

43 Красные командиры 1 

44 И.В. Сталин 1 

45 И.В. Сталин 1 

46 Гитлер 1 

47 Франклин Рузвельт 1 

48 Уинстон Черчилль 1 

49 Л. Берия 1 

50 Маршалы СССР 1 

51 Жуков Г.К. 1 

52 Н.С. Хрущёв 1 

53 С.П. Королёв 1 

54 Ю.А .Гагарин 1 

55 Диссиденты в СССР. Сахаров, Солженицын 1 

56 Диссиденты в СССР. Сахаров, Солженицын 1 

57 Л.И. Брежнев 1 

58 А.Н. Косыгин 1 

59 Ю.В. Андропов 1 

60 Б.Н. Ельцин. М.С. Горбачёв 1 

61 Б.Н. Ельцин. М.С. Горбачёв 1 

62 Е.Т. Гайдар 1 

63 В.В. Путин 1 

64 В.В. Путин 1 

65 Д.А. Медведев 1 

66 Итоговое повторение 1 

67 Итоговое повторение 1 

68 Итоговое повторение 1 

 

 



190 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
 

«Наследственность и законы» 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 
В результате внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные универсальные учебные действия: 
Учащийся научится: 

-положительное отношение к исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской деятельности. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции на уровне понимания необходимости исследовательской деятельности, 

выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 

-объяснять общебиологические особенности; 

-распознавать методы изучения объектов живой природы;  

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления 

их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 
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-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

- находить информацию и выявлять главное;  

Учащийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- устанавливать связь окружающей среды с объектами живой природы 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

 

Содержание курса 

Тема 1. Введение(1 ч) 
Цели и задачи курса. Место и роль генетики в системе биологических знаний. Методы 

исследования, используемые в генетике. Краткая историческая справка. 

 Тема 2. .Генетика и современность (5 ч.) 

1.  «Международный проект «Геном человека». 

2. «Методы изучения генетики человека». 

3. «Механизмы наследования различных признаков у человека». 

4. «Достижения и перспективы развития медицинской генетики». 

5. «Генотип как целостная система взаимодействующих генов». 

Тема 3. Менделевская генетика (10 ч). 
Моногибридное скрещивание. Полное и неполное доминирование. Анализирующее и возвратное 

скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Статистический характер 

наследования. 

Практические работы: 

1. Решение задач на моногибридное скрещивание. 

2. Решение задач на дигибридное и полигибридное скрещивание. 

Тема 4. Взаимодействие генов (4 ч). 
Взаимодействие аллельных генов. Взаимодействие неаллельных генов: комплиментарность, 

эпистаз, полимерия, плейотропия, модифицирующее действие генов. 
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Практическая работа: 

1. Решение задач на взаимодействие генов. 

Тема 5. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетика пола (4 ч). 
Варианты определения пола. Хромосомное определение пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Практическая работа: 

1. Решение задач на наследование признаков, сцепленных с полом. 

Тема 6. Сцепление генов и кроссинговер. Генетические карты (4 ч). 
Хромосомная теория наследственности. Поведение хромосом как основа независимого 

распределения. Сцепление. Кроссинговер и частота рекомбинаций. Генетические карты. Группы 

сцепления и хромосомы. 

Практическая работа: 

1.  Решение задач на сцепленное наследование генов. 

Тема 7. Анализ родословных (6 ч). 
Генеалогический метод и его этапы. Правила составления графического изображения 

родословной. Типы наследования признаков: аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, 

рецессивный Х – сцепленный, доминантный Х – сцепленный, Y – сцепленный, или 

голандрический. 

Практическая работа: 

1. Решение задач по теме: «Анализ родословных». 

Темы проектов: 

 «Генеалогические древа семей с распространенными наследственными 

заболеваниями». 

 «Родословные древа известных людей». 

Тема 8. Заключение (1 ч). 
Защита рефератов и творческих проектов. Подведение итогов курса. 

Оценка знаний 

Достижение учащимися планируемых результатов выявляется в следующих формах: 

1. Защита практических работ. 

2. Защита рефератов и творческих проектов. 

3.  
Календарно – тематическое планирование 

№ 

занятия 

п/п 

№ 

те

м

ы 

№ 

заня

тия 

в 

теме 

Тема занятия   

  

Практические работы, 

защита проектов 

 1. Введение (1 час) 

1.  1. Цели и задачи курса. Место и роль 

генетики в системе биологических знаний. 

Методы исследования, используемые в 

генетике. Краткая историческая справка. 

Генетика и современность. 

 

 2. Генетика и современность (5 ч.) 

2.  1. «Международный проект «Геном 

человека». 

 

3.  2. «Методы изучения генетики человека».  

4.  3. «Механизмы наследования различных 

признаков у человека». 

 

5.  4. «Достижения и перспективы развития 

медицинской генетики». 
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6.  5. «Генотип как целостная система 

взаимодействующих генов». 

 

 3. Менделеевская генетика (10 ч). 

7-8  1.-2 Моногибридное скрещивание. Практическая работа             

№ 1 Решение задач по 

моногибридному 

скрещиванию 

9-10  3-4. Полное и неполное доминирование. Практическая работа                 

№ 2 Решение задач 

«Полное и неполное 

доминирование». 

11-12  5-6 Анализирующее и возвратное 

скрещивание. 

Практическая работа   

№ 3 Решение задач по 

анализирующему 

скрещиванию 

13-14  7-8. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. 

Практическая работа                

№ 4 Решение задач по 

теме «Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание» 

15-16  9-

10. 

Статистический характер наследования.  

 4. Взаимодействие генов (4 ч). 

17  1. Взаимодействие аллельных генов.  

18  2. Взаимодействие неаллельных генов: 

комплиментарность, эпистаз, полимерия, 

плейотропия, 

 

19  3. Модифицирующее действие генов.  

20  4. Практическая работа: 

Решение задач на взаимодействие генов. 

Практическая работа                   

№ 5 

Решение задач на 

взаимодействие генов 

 5. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетика пола (4 ч). 

21.  1. Варианты определения пола.  

22.  2. Хромосомное определение пола.  

23  3. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. 

 

24.  4. Практическая работа: 

Решение задач на наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Практическая работа              

№ 6 

Решение задач на 

наследование 

признаков, сцепленных 

с полом. 

 6. Сцепление генов и кроссинговер. Генетические карты (4 ч). 

25.  1. Хромосомная теория наследственности. 

Поведение хромосом как основа 

независимого распределения. 

 

26  2. Сцепление. Кроссинговер и частота 

рекомбинаций. 

 

27  3. Генетические карты. Группы сцепления и 

хромосомы. 
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28  4. Практическая работа: 

  Решение задач на сцепленное 

наследование генов. 

Практическая работа                                    

№ 7 

  Решение задач на 

сцепленное 

наследование генов. 

 7. Анализ родословных (6 ч). 

29  1. Генеалогический метод и его этапы.  

30  2. Правила составления графического 

изображения родословной. 

 

31  3. Типы наследования признаков: 

аутосомно-доминантный, аутосомно-

рецессивный, рецессивный Х – 

сцепленный, доминантный Х – 

сцепленный, Y – сцепленный, или 

голандрический. 

 

32  4. Решение задач по теме: «Анализ 

родословных». 

Темы проектов: 

«Генеалогические древа семей с 

распространенными наследственными 

заболеваниями». 

Проект №1 

«Генеалогические древа 

семей с 

распространенными 

наследственными 

заболеваниями». 

33 - 34  5 -6. Решение задач по теме: «Анализ 

родословных». 

Практическая работа: 

 «Родословные древа известных людей». 

Практическая работа                          

№ 8 

 «Родословные древа 

известных людей». 

 8. Заключение (1 ч). 

35  1. Защита рефератов и творческих проектов. 

Подведение итогов курса. 

 

 

 

 

«Лидер РДШ» 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

- сформированность у подростков чувства социальной ответственности; 

- умение делать обоснованный выбор; 

- умение планировать и самостоятельно организовывать творческие дела; 

- готовность и способность к самообразованию. 

 Предметные: 

- определять и предлагать вид мероприятия; 

- понимать значение терминов «лидер», «общественная организация», «общественное 

объединение»; 

- оперировать основными принципами и правилами взаимоотношений между людьми; 

- применять и ориентироваться в различных источниках информации; 

- выбирать, самостоятельно, метод решения практических задач и решения конфликтных 

ситуаций; 

- собирать информацию, анализировать ее, субъективно отражать объективные факты; 

- проводить опросы; 

- разрабатывать тексты, оформление; 
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- выступать на публике; 

- организовывать рациональный досуг. 

 Метапредметные: 

- овладение понятийным аппаратом: знание понятий «лидер», «общественная 

организация», «общественное объединение»; 

- овладение основными принципами и правилами взаимоотношений между людьми; 

- готовность и умение ориентироваться в различных источниках информации; 

- умение   самостоятельно   выбирать  метод   решения практических  задач и решения 

конфликтных ситуаций. 

Познавательные: 

- овладение составляющими проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

выдвигать гипотезы, наблюдать, делать выводы и заключения, доказывать, защищать 

собственные идеи. 

Регулятивные: 

- умение организовать собственную деятельность; 

- умение ставить перед собой задачи, планировать и прогнозировать результаты работы. 

Коммуникативные: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

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

- умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать собственную точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

                             

                                Содержание деятельности по направлениям 
Содержание деятельности детской организации «Российского движения школьников» 

включает в себя: 

Направление «Личностное развитие» 
Творческое развитие: 

-  Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флеш-мобов; 

-  Развитие детских творческих проектов; 

-  Проведение культурно-образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

-  Проведение культурно-досуговых программ: посещение музеев, театров, концертов; 

организация экскурсий; 

Популяризация ЗОЖ среди школьников: 

-  Организация фестивалей, конкурсов, соревнований, акций и флеш-мобов; 

-  Организация туристических походов и слетов; 

-  Организаций мероприятия, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

-  Работы школьного спортивного клуба «Олимп», спортивных секций; 
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-  Развитие детских творческих проектов; спортивная суббота 

-  Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастерклассов, 

открытых лекториев встреч с интересными людьми 

Популяризация профессий: 

-  Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение 

будущей профессии – интерактивных игр, семинаров, мастерклассов, открытых лекториев, 

встреч с интересными людьми; 

-  Популяризация научно-изобретательской деятельности; 

-  Поддержка и развитие детских проектов; 

-  Организация фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флеш-мобов. направление 

«Гражданская активность» 

-  Организация фестивалей, конкурсов, акций и флеш-мобов; детских проектов; 

-  Проведение интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми; 

-  В рамках нескольких блоков направления: 

Волонтерство: 

Экологическое волонтерство: изучение родной природы, совмещенное с экскурсиями и 

экологическими походами, 

- участие в различных инициативах по охране природы и животных. 

Социальное направление: оказание помощи социально-незащищенным группам населения 

("тимуровцы") - формирование ценностей доброты, милосердия и сострадания. 

- Культурное волонтерство: оказание содействия в организации мероприятий культурной 

направленности, проводимых в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, 

культурных центрах, парках и т.д. 

Волонтерство Победы – это добровольческая деятельность, направленная на патриотическое 

воспитание и сохранение исторической памяти (благоустройство памятных мест и воинских 

захоронений, социальное сопровождение ветеранов, участие в организации Всероссийских 

акций и праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы). 

Событийное волонтерство: участие волонтеров в спортивных, образовательных, 

социокультурных мероприятиях. 

-  Поисковая работа, направленная на сохранение памяти о подвигах Героев 

- Изучение истории и краеведения 

-  Школа Безопасности – воспитание культуры безопасности среди детей и подростков 

Военно-патриотическое направление 

-  

-  Организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к службе 

ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций; 
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-  Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 

открытых лекториев, встреч с интересными людьми, Героями России и ветеранами; 

Информационно-медийное направление 

-  Взаимодействие СМИ, 

-  Перспективы развития направления в рамках деятельности РДШ. 

-  Информационное развитие: создание школьных газет, подготовка материалов для местных 

газет, освещение деятельности в социальных сетях, включая съемку видеороликов; 

-  Подготовка информационного контента для детей. 

                                            Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие- 2часа 

Правила поведения в аудитории, план и порядок работы объединения. Знакомство 

обучающихся с деятельностью и основными направлениями Всероссийской общественно-

государственной, детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников». 

1.1.Всероссийская организация «Российское движение

 школьников». Основные направления деятельности. Анкетирование 

«Что нужно знать участнику РДШ?» - 2часа  

Раздел 2. «Лидер РДШ» - 4 часа 

 Характеристика личностных качеств человека-лидера, знакомство с методиками, 

помогающими определить наличие лидерских качеств у человека, их развитие. 

Определение качеств, присущих Лидеру РДШ разных направлений деятельности. 

 Виды лидерства. Способы и приемы развития в себе лидерских качеств. – 2часа 

 Портрет лидера РДШ. Игра «Начали!»- 2часа 

 Раздел 3. Искусство общения – 2 часа 

Культура общения, его формы и виды. Умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. Понятие «конфликт». Виды и 

причины конфликтов. Стили поведения в конфликтной ситуации. Понятие 

«толерантность». 

3.1. Формы и виды общения. «Виды общения»- 2часа 

Раздел 4. «Личностное развитие» - 6 часов 

Знакомство с содержанием   направления деятельности РДШ 

«Личностное развитие» (творческое развитие, здоровье и спорт, профессиональная 

ориентация). Знакомство с методиками выявления творческих способностей, с различными 
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профессиями: вновь появившимися, утраченными и редкими профессиями. 

Основные моменты при организации массовых мероприятий. 

Направление «Личностное развитие» (цель, задачи и структура). Способы выявления 

творческих способностей. Подготовка творческого задания (инсценировка сказки для 

младших школьников) – 2 часа 

Творческий подход к любому делу. Основные моменты при организации массовых 

мероприятий. Подготовка сценария одного из видов мероприятия. – 2 часа 

       Выбор. Профессия. Успех. - 2 часа 

Раздел 5 «Военно-патриотическое воспитание» - 4часа 

Знакомство с содержанием направления РДШ «Военно- патриотическое 

воспитание», с деятельностью организаций «Юная армия», «Юные инспектора дорожного 

движения». 

Направление «Военно-патриотическое воспитание» (цель, задачи и структура). Просмотр   

видеоролика. 

 Знакомство с деятельностью организаций «Юнармия» и «Юные инспекторы дорог». 

Творческое задание « 10 вопросов представителю организации» (подготовка к интервью).  

 Раздел 6 «Медиа и информация»- 4часа 

Беседа на тему «Значимость СМИ в современном мире». Информационно-медийное 

направление РДШ (цель, задачи, структура). Грамотное составление статей для школьной 

газеты, умение найти актуальную, интересующую целевую аудиторию, информацию. 

Умение преподносить информацию 

 Направление «Медиа и информация» (цель, задачи, структура). Значимость СМИ в 

современном мире. 

 Школьная газета. С чего начинать. Верстка школьной газеты.  

 

Раздел 7 «Гражданская активность» - 6 часов 

Знакомство с содержанием направления РДШ «Гражданская активность», беседа о 

необходимости знать историю своей страны. Ознакомление с методикой организации 

проведения социальных акций (умение выбрать актуальную тему, целевую аудиторию и 

пр.). История возникновения волонтерского движения. Особенности волонтерской 

деятельности в школе. Основы проектной деятельности. 

 Содержание направления. 

  Устная презентация музея школы 

 Практикум «Проектная деятельность». Методика организации и проведения социальных 

акций. Устная презентация объединений образовательного учреждения 

 Волонтерская деятельность в школе. Составление сценарного плана проведения социально-

значимой акции в образовательном учреждении 

Раздел 8 «Игра – инструмент лидера» - 4часа 

Виды игр, формы и методика организации игр. Игровая волонтерская деятельность. 

Организация мероприятий для младших школьников. 

 Игровые технологии. Творческий проект «Создание одного из видов игр». 

 Игровая волонтерская деятельность. Организация мероприятия для младших 

школьников. Составление сценарного плана проведения игровой программы для младших 

школьников. 

Раздел 9 «Школьное самоуправление» - 2часа 

История возникновения. Ученическое самоуправление в образовательном 

учреждении. Функции самоуправления. Цели и задачи ученического самоуправления. 

Структура органов ученического самоуправления. 

История возникновения школьного самоуправления. Структура, цели, задачи. 

Презентация структуры школьного самоуправления. 

Раздел 10 «Мы работаем вместе» - 2 часа 
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Навыки и приемы создания команды. Постановка целей и задач. Процедура 

командообразования, предоставление самостоятельности инициативы, формирование 

командной культуры, мониторинг работы команды. Отличительные признаки КТД. Три 

основных типа КТД. Технология разработки социального проекта. 

Игры на командообразование. Коллективно-творческое дело. Изготовление 

декораций и атрибутики ко «Дню Победы» 

Раздел 11. Академия вожатского мастерства и школьного актива «Авангард- 

поколение» - 6 часов 

 Классные встречи. Мастер-класс дизайнера по изготовлению атрибутов участника 

благотворительной акции. 

 Классные встречи. Мастер-класс декоратора по новогоднему оформлению. 

 Классные встречи. Мастер-класс имиджмейкера по созданию внешнего образа. 

Раздел 12 «Концертно-конкурсная деятельность. ДЕД» - 30 часов 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие 2 

1.1 Всероссийская организация «Российское движение школьников». 

Основные направления деятельности. «Что нужно знать 
участнику РДШ?» 

2 

2 Лидер РДШ 4 

2.1 Виды лидерства. Способы и приемы развития в 
себе лидерских качеств.  

2 

2.2 Портрет лидера РДШ. Игра «Начали!». 2 

3 Искусство общения 2 

3.1 Формы и виды общения. Тестирование «Виды общения» 2 

4 «Личностное развитие» 6 

4.1 Направление «Личностное развитие» (цель, задачи и структура). 

Способы выявления творческих способностей. Подготовка 

творческого задания (инсценировка сказки для младших 

школьников) 

2 

4.2 Творческий подход к любому делу. Основные моменты при 

организации массовых мероприятий. Подготовка сценария 

одного из 
видов мероприятия. 

2 

4.3 Выбор. Профессия. Успех.  
 

2 

5 «Военно-патриотическое воспитание» 4 

5.1 Направление «Военно-патриотическое 

воспитание» (цель, задачи и структура). Просмотр видеоролика. 

2 

5.2 Знакомство с деятельностью организаций 

«Юнармия» и «Юные инспекторы дорог». Творческое задание « 

10 вопросов представителю организации» (подготовка к 
интервью). 

2 

6 «Медиа и информация» 4 
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6.1 Направление «Медиа и информация» (цель, 

задачи, структура). Значимость СМИ в современном 

мире. 

2 

6.2 Школьная газета. С чего начинать. Верстка школьной 
газеты. Творческие задания 

«Креативная рубрика» 

2 

7 «Гражданская активность» 6 

7.1 Содержание направления. Устная презентация 
музея школы 

2 

7.2 Практикум «Проектная деятельность». Методика организации и 

проведения социальных акций. 

Устная презентация объединений 
образовательного учреждения 

2 

7.3 Волонтерская деятельность в школе. Составление сценарного 

плана проведения социально-значимой акции в 

образовательном 

учреждении 

2 

8 Игра – инструмент лидера 4 

8.1 Игровые технологии. Творческий проект 
«Создание одного из видов игр». 

2 

8.2 Игровая волонтерская деятельность. Организация 

мероприятия для младших школьников. Составление 

сценарного плана проведения игровой программы для 

младших 

школьников. 

2 

9 Школьное самоуправление 2 

9.1 История возникновения школьного самоуправления. 

Структура, цели, задачи. Презентация структуры 

школьного 

самоуправления. 

2 

10 Мы работаем вместе 2 

10.1 Игры на командообразование. Коллективно- творческое дело. 

Изготовление декораций и 
атрибутики ко «Дню Победы» 

2 

11. Академия вожатского мастерства и 
школьного актива «Авангард-поколение» 

6 

11.1 Классные встречи. Мастер-класс дизайнера по 

изготовлению атрибутов участника благотворительной акции. 

2 

11.2 Классные встречи. Мастер-класс декоратора по 
новогоднему оформлению. 

2 

11.3 Классные встречи. Мастер-класс имиджмейкера 
по созданию внешнего образа. 

2 

12 Концертно-конкурсная деятельность, ДЕД 30 

12.1 ДЕД «День знаний», День учителя 2 

12.2  «Каждый ребёнок-чемпион» 2 

12.3 ДЕД «День учителя» 2 

12.4 «Дай пять» -день рождения РДШ 2 
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12.5 ДЕД «День народного единства» 2 

12.6 «Фестиваль театрализованных постановок для начальных классов» 2 

12.7 ДЕД: Международный день добровольца 2 

12.8 ДЕД: День героев Отечества 2 

12.9 «С новым годом» 2 

12.10 Открытие Года науки и технологий 2 

12.11  Муниципальный конкурс «Смотр строя и песни» 4 

12.12 Акция «День книгодарения» 1 

12.13 ДЕД «День защитника Отечества» 1 

12.14 ДЕД «Международный женский день» 1 

12.15 ДЕД «Всемирный день здоровья» 1 

12.16 ДЕД «День Победы» 1 

12.17 РДШ.Итоги года 1 
 Итого 70 

 

 

2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования в образовательной организации строится на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство  и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся  на уровне 

среднего общего образования преемственно продолжает и развивает   программу духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне  среднего 

общего образования.  

Опираясь на результаты работы в рамках подпрограммы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования и результаты 

работы в рамках подпрограммы  среднего общего образования, для успешной деятельности в 

этой сфере на уровне среднего общего образования важны все указанные позиции:  без их 

достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с расширением и 

усложнением духовно-нравственного мира обучающегося.  

Именно на  начало этого  возрастного периода  приходится  рост показателей 

правонарушений и преступности (в том числе на этно-национальной почве),  употребление 

табака, алкоголя, а несколько позже – наркотиков.   Именно в этом возрасте у многих 

подростков начинается  активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте 

подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального и 

криминального толка.  Нет сомнений,  что характер и интенсивность подобных проявлений 

напрямую связаны с усвоенными духовно-нравственными идеалами и ориентирами (в данном 

случае – с их извращенными формами).  
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Уровень среднего общего образования,  таким образом,  принимает взрослеющего 

человека в драматический момент перехода многих латентных процессов его становления в 

явные. Именно на этот уровень приходится время завершения активной фазы социализации 

обучающегося  и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся на уровне среднего общего образования 

–  не некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательную 

деятельность. Она  осуществляется всюду – и при освоении академических дисциплин, и в 

развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их собственном поведении во 

всевозможных внеучебных деятельностях.   Именно в степени развитости у подростков 

способности к рефлексии оснований  собственной  деятельности и собственных отношений к 

действительности фиксируется  критическая точка как их социализации в целом, так  и 

важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие  из них  определяются  именно 

зрелостью духовно-нравственной сферы.  

 

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

обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу отчества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования: 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как из ценностных составляющих 

личности обучающегося, ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  среднего общего образования; 

формирование экологической культуры. 

Соблюдая преемственность, можно выделить содержание и основные виды 

деятельности, формы занятий на уровне среднего общего образования. 

 

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

воспитания и социализации обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации  

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1.Нравственно-этическое. Развитие гуманитарной культуры личности (воспитание 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания). 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

2.Гражданско-патриотическое. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 
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народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

социальная солидарность; мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

3.Социальная ответственность, воспитание социальной ответственности и 

компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

4.Трудовое воспитание. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

5. Воспитание экологической культуры, культуры  здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция 

природы, экологическая культура; физическое, социально-психологическое и духовное 

здоровье человека; здоровый образ жизни); 

6.Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; 

эстетическое развитие личности).  

Все направления духовно- нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование 

особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.  

Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия 

всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ.  

Воспитательный процесс реализуется в совместной  социально-педагогической 

деятельности всех социальных субъектов - участников воспитания через учебную (урочную), 

внеурочную и внешкольную деятельность.  

Учебная / урочная деятельность. 

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и 

сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, 

секций, клубов и других форм образования. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-

мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого 

образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной 

деятельности является социальная практика – педагогически моделируемая в реальных 

условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и 

воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского 

поведения. 
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В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательных отношений: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. 

Формы работы: беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, 

просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, туристические походы с 

ориентацией на актуальные для школьников моральные проблемы, с максимальным 

пробуждением и использованием их личной инициативы и участия; 

конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, 

марафоны, студии, презентации, выставки, кружки максимально нацелены не на выявление 

«лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей 

стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.; 

полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных проблем, 

подготовка театральных постановок, праздников для определённой аудитории: младшие, 

ветераны, люди с ограниченными возможностями и т.п.; 

ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом 

должны ставить ученика, группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор 

в неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

Новые эффективные педагогические технологии создают условия, инициирующие 

действия обучающихся: информационные (компьютерные, мультимедиа, сетевые, 

дистанционные) технологии; проекты и деятельностные технологии; креативные технологии; 

игровые технологии: имитационные; операционные; исполнение ролей; «деловой театр»; 

технологии личностно ориентированного воспитания, этнопедагогические технологии, диалог 

культур, форум; программа саморазвития, тренинги,  и др. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности с обучающимися 

Направление. Нравственно-этическое. Развитие гуманитарной культуры личности 

(воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания). 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Содержание: 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; любовь к школе, 

своему селу, городу, народу, России, к героическому и настоящему нашего Отечества; 

понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля, понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода. 

Виды деятельности:  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  
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Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями.  

Знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Урочная деятельность  

Уроки истории, литературы, обществознания;  

участие в предметных олимпиадах (городские, региональные, всероссийские).  

Внеурочная деятельность  

Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных этической культуре, общению, 

нравственным отношениям, семейным ценностям;  

тренинговые занятия по психологии отношений и коммуникативности;  

«Дни духовности и культуры» (встречи с интересными людьми, телепередачи)»  

Конкурс чтецов и поэтов. 

экологические акции (сбор макулатуры);  

проекты, посвященные пожилым людям;  

праздничные концерты (8 Марта, День матери);  

родительские собрания;  

совместные творческие проекты с родителями обучающихся;  

посещение театров, кинотеатров, с последующим обсуждением спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-этические вопросы;  

работа объединений дополнительного образования. 

Уроки Этикета.  

Музей Боевой Славы.  

Концерт для жителей микрорайона «День пожилого человека». Выезды в приют, 

детский дом.  

Внешкольная деятельность  

Участие в  районных патриотических, социальных акциях, в акциях милосердия 

участие в конференциях, конкурсах, фестивалях детского творчества;  

коллективные поездки в музеи, театры Барнаула, поездки в другие города. 

 

Направление. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире, 

многообразие и уважение культур и народов 

Содержание:  

общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России;  

системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  
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негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  

Виды деятельности. 

Изучают Конституцию РФ, получают знания об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом устройстве российского государства, его институтах.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин.  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России. 

 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников, с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина.  

Участвуют в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Виды   деятельности   и   формы   занятий   по   данному направлению: Урочная 

деятельность  

Уроки истории, обществознания, литературы;  

подготовка специальных презентаций по подобным историческим процессам в других 

государствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.).  

Внеурочная деятельность  

«Фестиваль национальных культур».  «В дружбе народов единство России». 

Проект «Моя семья в годы войны». Выставка «С чего начинается Родина». Выставка 

фотографий «Мои родители на службе России» 

Акция «Бессмертный полк». Акция «Письмо ветерану» «Открытка ветерану». Участие 

во всемирной акции «Музейная  ночь».  

ЕИД 27января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

ЕИД 9 декабря День героев Отечества.  

ЕИД День Конституции (12 декабря).  

ЕИД Международный день толерантности (16 ноября). 

ЕИД Всемирный день ребёнка (20 ноября).  

ЕИД Гагаринский урок. (12 апреля). Правовые беседы. 

ЕИД День борьбы с терроризмом (3 сентября) 

Циклы классных часов «Я – гражданин России»  

Программы музейных занятий. Неделя семьи. 

Урок истории и выставка «900 дней мужества» Снятие блокады Ленинграда (27 

января). Страница в истории «Сталинградская битва в воспоминаниях и письмах 

фронтовиков». 

 День защитника Отечества: Час воинской славы «Родина – мать, умей за неё 

постоять».  

Дни единых действий РДШ (Календарь дней единых действий Российского движения 

школьников)  
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Внешкольная деятельность  

Участие в конкурсе патриотической песни.  

Посещение библиотеки, цикл классных часов по патриотическому и эстетическому 

воспитанию 

Участие в  районных акциях, играх, круглых столах.  

Месячник молодого избирателя.  

Ежегодное участие в региональных, всероссийских конкурсах;  

акция «Бессмертный полк»;  

встречи с ветеранами;  

 участие в социальных проектах и мероприятиях;  

общешкольное мероприятие «Встреча выпускников»; беседы с выпускниками о 

примерах мужества и служении России «Биография страны – моя биография»;  

участие в районных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. 

Направление. Социальная ответственность, воспитание социальной 

ответственности и компетентности  

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

 Содержание:  

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи 

в современном мире;  

освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе;  

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

Виды деятельности. 

 Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые) в процессе учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности.  

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с поддержанием дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают 

права учащихся на всех уровнях управления школой т.д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, 

школы, города.  
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Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и 

др.) определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов.  

Виды   деятельности   и   формы   занятий   по   данному направлению: 

Урочная деятельность  

Изучение всех учебных дисциплин согласно учебному плану;  

участие в предметных олимпиадах ( городские, региональные, всероссийские).  

Внеурочная деятельность  

«Я –школе!» (Выборы президента и актива ученического самоуправления, в рамках 

Дня единых действий РДШ). 

День самоуправления.  

Театрализованный праздник «Первый звонок». Конкурс рисунков «Мы и наши права», 

«Молодой избиратель». Конкурс поздравительных телеграмм «С женским Днём!». 

Конкурс на лучшее новогоднее украшение школы.  

Циклы классных часов, посвященных профилактике правонарушений, организации 

досуга;  

организация и посещение музеев, выставок;  

участие в социальных проектах;  

интеллектуальные игры по предметным циклам;  

участие в общественной жизни школы, организация школьных выставок, работа 

Совета  старшеклассников. 

Акция в подшефных классах «Я знаю, я научу!» (ПДД) Цикл игр «Весёлые перемены» 

(шефская работа).  

Внешкольная деятельность 

Конкурс «Твой голос важен для России».   

Работа объединений дополнительного образования;  

проекты, направленные на решение конкретных социальных проблем (по выбору 

учащихся);  

организация встреч с интересными людьми села. 

Направление. Трудовое воспитание. Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии  

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии) 

Содержание:  

для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных условий  своей семьи, трудовых подвигов старших;  

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или 

профессиональному выбору в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образования;  



209 

 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения.  

Виды деятельности:  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми учащихся младших классов.  

Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения практико-

ориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, творческого 

выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей.  

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности.  

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время).  

Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией в ходе выполнения 

информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др.  

Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные, 

спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе 

выполнение игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационно-

коммуникативных технологий для развития человека.  

Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-

исследовательских проектов предметного и межпредметного характера; учатся применять 

знания на практике в ходе выполнения  

прикладных проектов, имеющий конкретного потребителя и четко обозначенное 

назначение и область применения. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Урочная деятельность  

Изучение всех учебных дисциплин согласно учебному плану (привитие трудолюбия и 

сознательного отношения к труду);  

предметные недели;  

участие в предметных олимпиадах (городские, региональные, всероссийские).  

Внеурочная деятельность  
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Месяц профориентации. Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных 

знакомству обучающихся с действующим перечнем профессий и специальностей начального 

и среднего профессионального образования;  

обсуждение с последующим отбором видов (или областей) деятельности, посещение 

(если возможно) соответствующего учебного заведения, профильного предприятия или 

учреждения;  

предметные пробы и практики;  

психолого-педагогическое сопровождение профориентационного выбора учащегося;  

цикл экскурсионных программ «Мир профессий» на промышленные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, знакомство с различными видами труда, с 

различными профессиями;  

проект «Ярмарка профессий», «Я - исследователь»;  

проведение сюжетно-ролевых экономических игр, создание игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров);  

Внешкольная деятельность  

Цикл экскурсионных программ «Мир профессий» на промышленные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, знакомство с различными видами труда, с 

различными профессиями, участие в профориентационных мероприятиях и программах 

района. 

 

Направление. Воспитание экологической культуры, культуры  здорового и 

безопасного образа жизни. 
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, 

экологическая культура; физическое, социально-психологическое и духовное здоровье 

человека; здоровый образ жизни. 

Содержание:  

способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на экологическое качество окружающей среды;  

наличие целей по сохранению биоразнообразия и природных место и животных;  

для определения собственной активной позиции по вопросам ресурсосбережения, 

экологической безопасности жизни;  

понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности;  

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в 

области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного 

потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, 

устойчивого развития местного сообщества, социального партнерства; общения с природой и 

с людьми; экологического просвещения);  

знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических 

групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования 

общероссийской гражданской идентичности;  

знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства  

развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации 

экологически ориентированной внеурочной деятельности 

Виды деятельности: 

Организация экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни, обучение 

грамотному поведению в школе, дома, в природной и сельской среде организовывать 

экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных.  
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Проведение школьного экологического мониторинга, включающего: систематические 

и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности, школы, 

своего жилища; мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и  

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; разработку проектов, 

снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например, проектов по 

восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья; 

пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха и контроль их выполнение в 

различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями).  

Получают системные знания о факторах влияния от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ на здоровье. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Урочная деятельность  

Уроки биологии, ОБЖ, физической культуры, географии, естественно-научных 

дисциплин. 

Внеурочная деятельность  

Мероприятия Стандарта первичного охвата профилактическими мерами. Мероприятия 

по ФЗ № 120 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов».  

Цикл занятий  по формированию стрессоустойчивости, жизнестойкости. Практикум 

преодоления трудностей. Проведение классных часов– тренингов по развитию навыков 

умственного напряжения, снятию стрессовых состояний. Профилактика антивитального 

поведения (жизнестойкость) 

Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных культуре здорового и 

безопасного образа жизни человека, профилактике вредных привычек, зависимостей;  

участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических акций, лагерей, походов;  

тренинговые занятия по профилактике вредных привычек, зависимости от ПАВ;  

учебно-исследовательская и просветительская работа по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др.;  

Уроки безопасности: «Действия при возникновении пожара», «Действия при 

возникновении ЧС» и др. Встречи с инспекторами ГИБДД.  

«Заблудившиеся в сети» (формы компьютерной зависимости, объяснение социальных 

и психологических причин этого явления) 

Проведение инструктажей по безопасности при проведении экскурсий. Составление 

схемы безопасного маршрута «Дом-школа-дом»  

ЕИД Всемирный день здоровья (7 апреля)  

ЕИД День защиты животных (4 октября) 

ЕИД Международный день энергосбережения (11 ноября) 

ЕИД День Земли (1 апреля) 

ЕИД День  птиц (21 марта) 

Экологическая игра «Войди в лес другом». 30 ноября - Всемирный день домашних 

животных. «Витаминная страна». Всемирный день здоровья.  

Урок безопасности «Дорожный калейдоскоп» (к Всемирному дню памяти жертв ДТП). 

Школьный этап Президентских спортивных игр. «А ну-ка, парни!». «Рыцарский турнир».  
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Проведение  инструктажей  по технике безопасности учащихся на период осенних, 

зимних, весенних и летних каникул.  

Проведение физкультминуток на уроках. Подготовка к сдаче физкультурного 

комплекса ГТО.  

Выставка плакатов «Курение, наркотики-вред. Сделай правильный выбор». Проект 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

Проект «Научи правилам здорового образа жизни младшего» (шефские классные 

часы).  Конкурсы презентаций, видеороликов, сочинений по теме «Вредные привычки». «Я – 

против террора!»  

Внешкольная деятельность  

Проведение медико-профилактических мероприятий медицинскими работниками 

закрепленных за школой поликлиник;  

организация и проведение туристических слетов и походов, Дней здоровья с 

привлечением родителей учащихся;  

работа объединений дополнительного образования.  

проведение медико-профилактических мероприятий медицинскими работниками 

закрепленных за школой поликлиник. 

Участие в  районных социальных проектах по профилактике вредных привычек. 

Участие в антинаркотических акциях: «Наше учреждение – без курения!».  

Встречи с инспекторами ГИБДД. Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо». 

Участие в творческих школьных, городских конкурсах. 

Направление. Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание 

(ценности: красота; гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве 

и искусстве; эстетическое развитие личности).  

Содержание:  

ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

Виды деятельности:  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам.  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок,  

фестивалей народного творчества, тематических выставок.  

Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском  ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных произведений, 

просмотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе,  сельских 

ландшафтах, экскурсий.  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах на этические и эстетические темы, обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания.  
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Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, 

музыкальные вечера для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека.  

Участвуют в оформлении класса и школы.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

Урочная деятельность  

Уроки истории, литературы, географии, музыки;  

публичные лекции (с приглашением родителей, местных жителей и др.) о выдающихся 

произведениях искусства;  

Внеурочная деятельность  

День знаний. Просмотр фильмов: «Направления и жанры искусства», «Петербург– 

музей под открытым небом» и др. 

«Новогодний праздник. Парад костюмов» - праздничная развлекательная программа 

«КВН». Рейд по школьной форме. Оформление здания школы к праздникам: День 

знаний. День народного единства, Новый год. День Победы. «Мастерская Деда Мороза» - 

изготовление игрушек для сельской елки, выпуск поздравительных стенгазет, украшение 

школы. Проведение праздника «Последний звонок». Оформление классных уголков и 

патриотической символики. 

Циклы классных часов, бесед, дискуссий, посвященных эстетическим идеалам и 

художественным ценностям культур народов России и мира  

Организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам 

зодчества и на объекты современной  архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформлением в 

виде презентаций, эссе;  

просмотр и обсуждение учебных фильмов, цикл занятий «Виртуальные экскурсии по 

музеям мира»;  

музыкальные вечера;  

выставки творческих работ старшеклассников (фотовыставки);  

конкурс на лучшее оформление кабинета;  

работа сообществ по интересам. Проект по сказкам Выставка творческих работ 

учащихся. Выставки работ семейного художественного творчества. Интерактивная сказка-

викторина «По страницам Лукоморья». Информационная слайд-выставка «Заходер Б.В.» 

Слайд-галерея «Путешествие в Театрленд». «Словари – наши друзья». Конкурс творческих 

работ «Зимняя феерия». Информационная слайд-выставка «Драгунский В.Ю». Интерактивная 

викторина «Детские мультики» День детского кино 8 января. Информационная слайд-

выставка «Гайдар А.П.». Литературно – поэтический микс «Капели звонкие стихов». 

к Всемирному Дню поэзии-21 марта. 

разработка и реализация проектов: «Музейная работа как фактор социализации детей в 

воспитательном пространстве»;  

экскурсии по открытым маршрутам. 

 

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

социализации обучающихся.  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего  образования связана с выработкой 
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единой стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой 

поэтапно:  

Организационно-административный этап направлен на:  

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующий конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;  

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями;  

 адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации обучающихся (сверстников, учителей, родителей, 

сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций);  

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп, 

расширение возможностей для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап направлен на:  

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся, разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения, профессиональной ориентации;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования и 

самоопределения личности обучающегося;  

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся  

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности;  

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих в части 

освоения норм и правил общественного поведения, формирование собственного 

конструктивного стиля общественного мнения; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для юношеского возраста;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего (общего) образования базируется на 

следующих принципах.  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В Программе актуализируются идеалы, 

хранящиеся в истории и культурах народов России, а также в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира.  

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет интегрировать 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения, включить в него 
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разные общественные субъекты, которые могут оказывать школе содействие в формировании 

у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения.   

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

проповеди, но предусматривает его организацию средства, поиски смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения подростка со «Значимыми Другим».  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Условием эффективности 

организации воспитания и социализации является согласование (на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др.  

При этом деятельность образовательного учреждения в организации социально-

педагогического партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы 

и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Так 

как личностные и общественные проблемы выступают основными стимулами развития 

человека и требуют от него не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни, то воспитание является педагогической 

поддержкой процесса развития личности, осуществляемой в ходе совместного решения 

личностно и общественно значимых проблем.  

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование 

особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Его организация и 

полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-

юношеские движения и организации учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, учреждений среднего и высшего профессионального образования, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений.  

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2020) 

воспитание трактуется как педагогический компонент социализации и представляет 

целенаправленный процесс развития личности, основанный на гуманистическом 

взаимодействии воспитателя и воспитанника.  

 Воспитание предполагает целенаправленные действия по интеграции человека в 

общество, освоению им комплекса нравственных норм и социальных ролей, осуществляется 

через включение воспитанников в различные виды социальных ролей. Воспитание и 

социализация учащихся старших классов осуществляется через учебную (урочную), 

внеурочную и внешкольную деятельность: учебная деятельность / урочная деятельность 

реализуется в содержании учебных предметов, где важное место занимают воспитательные 

задачи. Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании 

обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его организацию.  

Внеурочная деятельность (культурные практики) реализуется посредством внеурочных 

воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также 

в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования, 

содержащих базовые ценности. 
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Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) организуются в 

пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства через 

внешкольные мероприятия: экскурсии, сборы помощи, благотворительные, экологические, 

военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. 

Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная 

практика - педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, 

участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную 

компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.  

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют 

образовательное событие как совместную личностно-ориентированную, личностно-значимую 

образовательную деятельность, последствием которой должно стать повышение мотивации 

старшего школьника к дальнейшей познавательной деятельности, самоопределению. 

 

2.3.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся.  

Социально-значимая деятельность представляет собой совокупность действий 

субъектов образовательного процесса, направленных на реализацию социальных 

преобразований и проблем социума, способствующих позитивным изменениям в самом 

обучающемся, в среде Школы и во внешней социальной среде и закрепляющих у старших 

школьников социальные знания, навыки, социальный опыт и социальные роли во 

взаимоотношениях между субъектами образовательно-воспитательного процесса.  

Социально-значимая деятельность является одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы, направлена на организацию занятости несовершеннолетних и 

осуществляется в течение всего календарного года, по своей значимости распределяется на 

своеобразные блоки в зависимости от внеурочного и каникулярного времени и проводится в 

форме практической деятельности обучающихся, направленной на приобретение социальных 

навыков. Социально-значимая деятельность основана на следующих принципах:  

- учет интересов и возрастных особенностей обучающихся;  

- единство воспитательной и оздоровительной работы;  

- социально-полезная направленность;  

- многоролевой характер деятельности;  

- развитие и сохранение традиций;  

- творческая инициатива и самостоятельность.  

Основная задача социально-значимой деятельности – обеспечение социальной 

адаптации несовершеннолетних в школьной и социальной среде во внеурочное и 

каникулярное время.  

Целями социально-значимой деятельности являются:  

 формирование социальных компетенций на основе участия несовершеннолетних в 

социально-значимой деятельности;  

 приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, адекватных 

ситуаций, поиск решений и путей преодоления проблем, умение применять 

теоретические знания в конкретной ситуации;  

 знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных процессов, 

происходящих в современном обществе;  

 приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе 

осуществления различных социальных взаимодействий;  

 формирование представлений несовершеннолетних о возможностях современных 

социальных технологий.  

Обучающиеся привлекаются к участию в социально – значимой деятельности на 

добровольной основе.  
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2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных партнеров.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации;  

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации);  

 недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера;  

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

                      Направления совместной деятельности и партнеры: 

Воспитательно-

образовательное 

направление 

Центр профориентации (тестирование) 

 Зоопарк (экскурсии) 

Резиденция Деда Мороза (экскурсии) 

 

Информационно-

образовательное 

направление 

Вузы края (работа по профориентации, проведение встреч, экскурсий 

для учащихся, родителей, руководство практикой студентов, 

организация Дней науки и др.) 

ГИБДД, ПДН (проведение бесед инспекторами с учащимися, встречи 

с родителями на родительских собраниях, проведение акций); 

Центр занятости населения (трудоустройство несовершеннолетних в 

летнее время). 

Отдел полиции.  

Комиссия по делам несовершеннолетних Кытмановского района; 

 

Взаимодействие с 

учреждениями 

МУЗ (профилактические медосмотры, мероприятия по профилактике 

и пропаганде ЗОЖ). 
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здравоохранения Центр спорта и творчества 

 

 

2.3.7. Методы и формы профессиональной ориентации в образовательном учреждении.  

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-

педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как 

система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах 

развития человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам 

рынка труда в конкурентоспособных кадрах.  

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса 

выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями рынка 

труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора профессии и 

самих профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии.  

В ходе работы по профориентации планируется формирование представлений 

обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

Цель профессиональной ориентации: создать систему мер, способствующих 

формированию у учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному 

определению в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями 

каждой личности и с учетом социокультурной ситуации в стране и регионе.  

Задачи профессиональной ориентации:  

- способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как необходимому 

условию выбора будущей профессиональной деятельности;  

расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, профпригодности и 

компенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии;  

- сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки.  

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям;  

- сформировать умения планировать профессиональную карьеру.  

Направления профориентационной деятельности  

1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, 

родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, 

сведения о путях приобретения различных профессий.  

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков 

осознанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих 

отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной 

профессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной 

профессии.  

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий 

заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации.  

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 

психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых 

функций применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и 

социально-психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, 

новому социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности.  

Профориентационная деятельность с учащимися 10-11 классов осуществляется на базе  

изучения учебных предметов, к которым у обучающихся проявился устойчивый интерес и 

способности, сосредоточивается внимание на формировании профессионально важных 
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качеств в избранном виде труда, контроле и коррекции профессиональных планов, способах 

оценки результатов, достижений в избранной деятельности, самоподготовке к ней и 

саморазвитии; целенаправленно осуществляется социально-профессиональная адаптация 

старшеклассников (формирование не только профессиональных знаний, умений, но и 

освоение норм, ценностей конкретного трудового коллектива).  

Результатом профессиональной ориентации является способность обучающихся 

старшей школы в соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуальные 

образовательные программы, реализовывать их, отслеживать собственные результаты 

освоения программы, при необходимости корректировать их.  

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 

осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 

отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с 

другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным 

профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром.  

и др.  

Ожидаемые результаты профориентации  

Выпускник школы сможет:  

устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации;  

работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, перспективах его 

развития и потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 

кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута;  

составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с 

требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

проектировать с помощью подготовленного педагога собственную индивидуальную 

образовательную траекторию (маршрут). 

 Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными 

особенностями): 

в рамках учебных занятий (преподавание учебных курсов); 

работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях; 

работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

индивидуальная работа с педагогом по проектированию индивидуальных 

образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной 

образовательной  программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 

тестирование, участие в тренингах. 

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, 

экскурсия, видео лекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» 
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могут принимать участие не только учащиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, 

в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различные 

варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся отбираются с учётом возрастных особенностей школьников. 

 

2.3.8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах. Модели организации 

работы.  

Организация работы по формированию у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени среднего полного (общего) 

образования направлена на создание здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной 

организации учебной и внеучебной жизни обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации просветительской работы с родителями 

(законными представителями), способствует формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению их здоровья, безопасного поведения на дорогах.  

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  
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- организация занятий (уроков);  

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

- учет зоны работоспособности обучающихся;  

- распределение интенсивности умственной деятельности;  

- использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые 

и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ учащимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений 

и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет.  

 

Модель  Содержание 

Модель обеспечения 

рациональной организации 

учебно-воспитательного 

процесса и образовательной 

среды 

  

Соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

Организация  качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

Оснащённость  кабинетов, физкультурного зала, 
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спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

Наличие  необходимого (в расчёте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки. 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

Обучение обучающихся вариантам рациональных способов 

и приёмов работы с учебной  информацией и  организации 

учебного труда; 

Введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

Строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том  числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития), работа по индивидуальным 

программам  среднего общего образования; 

Рациональная  и соответствующая требованиям организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера в  школе. 

Модель организации 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися   с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а 

также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

Рациональная и соответствующая возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

Организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

Организация работы спортивных секций, туристических, 

экологических  кружков, слётов, лагерей и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Модель профилактической 

работы 

Направления профилактической работы: 

Социально-педагогическое исследование с целью выявления 

социальных и личностных проблем детей всех возрастов 

Социально-педагогическая защита прав ребёнка 

Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в 

формировании  личности учащегося 

Социально-педагогическое консультирование. 

Социально-педагогическая профилактика, коррекция и 
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реабилитация. 

Модель просветительской и 

методической работы с 

участниками 

образовательного процесса 

Просвещение родителей по вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п.; 

экологическое просвещение родителей; содействие в 

приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

При реализации деятельности по формированию здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся старшей школы во внеурочной образовательно-воспитательной работе 

активно используются различные творческие мероприятия  и обучающие курсы, например, 

такие как:  

предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа 

жизни;  

спортивные праздники, Дни здоровья;  

«Оздоровительные игры», оздоровительное творчество в вокальных, танцевальных, 

фольклорных, театральных группах;  

школьный сайт как отражение деятельности школы,   

тематические праздничные мероприятия;  

спартакиады и т.д. 

 

2.3.9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Цель работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  семьи и школы, координация деятельности на решение поставленных задач, 

формирование единого воспитательного пространства «семья – школа – социум», 

организация просветительской работы среди родителей по вопросам обучения и воспитания 

здоровой и духовно развитой личности.  

Задачи:  

ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого школой, обусловленного необходимостью выработки единых 

требований, общих принципов, определения цели и задач воспитания, отбора его содержания 

и организационных форм в семейном воспитании и учебно-воспитательном процессе школы; 

психолого-педагогическое просвещение родителей (педагогика сотрудничества);  

расширение воспитательной среды, увеличение позитивного влияния на 

развивающуюся личность школьника, улучшение взаимоотношения учителей, родителей и 

детей в ходе этой деятельности, формирование у родителей культуры принадлежности к 

школьному образовательно-воспитательному процессу;  

оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания 

различных категорий обучающихся (одарённых, трудных, детей группы “риска”), 

индивидуальная работа с неблагополучными семьями.  

Формы работы по семейному воспитанию обучающихся 

Вид работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Запись в кружки. 

Знакомство родителей с организацией ВР 

В течение года Классные руководители  

Оформление картотеки «Семья» сентябрь Кл. рук-ли, зам. по 

восп. работе 

Рейды по микрорайону 2 р/год Администрация 
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Поздравление родителей, сюрпризы. По праздникам Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания. 1 р/четв. Администрация, 

родительский комитет. 

Классные родительские собрания. 1 р/четв. Классные руководители 

Выявление неблагополучных семей. сентябрь Совет профилактики 

Договоры между родителями и школой. Август-сентябрь Администрация 

Заседания МО классных руководителей по 

проблемам семейного воспитания. 

1 р/год Руководитель МО 

Работа классных и общешкольного 

родительских комитетов. 

В течение года Администрация, 

кл.руководители, родит. 

комитеты. 

Посещение уроков родителями. В течение года педагоги 

Благодарственные письма школы родителям. По итогам года Администрация, 

классные руководители. 

Индивидуальные встречи. В течение года Классные руководители 

Выставки семейного творчества. май Администрация, 

классные руководители. 

Родительские вечера.  В течение года Классные руководители 

Привлечение родителей к ремонту школы. лето Администрация 

Привлечение родителей к руководству 

кружками и секциями для детей. 

В течение года Администрация 

Участие в районных конкурсах  январь Старшая вожатая 

Профориентационная работа родителей с 

учащимися. 

В течение года Администрация, 

классные руководители 

Циклы бесед с родителями. В течение года Классные руководители 

Циклы бесед с учащимися. В течение года Классные руководители 

Знакомство родителей с Уставом школы. При поступлении Администрация 

Дни открытых дверей. 1 р/год Администрация 

Изготовление подарков и сувениров для 

родителей. 

По праздникам Классные руководители 

Праздник одаренных детей и их 

родителей/благодарности родителям/ 

май Администрация 

День матери. ноябрь Классные рук., старш. 

вожатая 

Неделя семьи. Ноябрь  Администрация, 

родит.комитет 

Слет отцов 1 р/год Классные руководители 

Конференция мам 1 р/год Классные руководители 

Организация туристических походов Май-июнь Классные руководители 

Участие в межведомственной 

профилактической акции «Закон. 

Ответственность. Порядок» 

Антинаркотической акции  

Октябрь-ноябрь 

Февраль  

Совет профилактики 

Определение примерного перечня тем 

родительских собраний 

1 р/год Зам. по восп. работе 

День пожилых людей 1 октября Администрация  

Праздничные мероприятия к 23 февраля, 8 

марта 

Февраль, март Классные руководители 

Воспитательная система школы ориентирована на формирование у родителей 

позитивного отношения к учреждению, на их активное участие в образовательном процессе - 

в силу своих возможностей развивать и поддерживать ребенка. Вовлечение родителей в 



225 

 

развивающую среду детского коллектива позволяет семье стать активным субъектом 

воспитательной системы образовательного учреждения. 

 

2.3.10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни.  
 

В воспитании и социализации обучающихся на ступени среднего полного образования 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном 

и школьном коллективе, городском или сельском поселении; нравственно-этический 

опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

 своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

 ценностное отношение к природе;  
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 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, по месту жительства; личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах;  

 знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать 

перенапряжение, учитывать индивидуальные особенности;  

 наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств;  

 способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке);  

 овладение основами позитивного коммуникативного общения;  

 повышение уровня знаний о безопасности дорожного движения, основ безопасного 

поведения на дорогах;  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, и 

взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической  культуры (эстетическое воспитание):  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, поведении, поступках 

людей;  

 представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,  фольклора 

народов России;  

 эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Личностное участие школьников в разных видах деятельности прослеживается 

на четырех уровнях. 

Персональный 

уровень  

Способность обучающегося:  

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и 

психического – своего и окружающих);  

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со 

всеми старшими и младшими, входящими в круг актуального 

общения;  

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными 
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и электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам 

социальной и социально-культурной проблематики;  

- окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;  

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 

нашего века;  

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации  

 

Школьный 

уровень  

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и 

системы школьного самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного 

пространства;  

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии 

школьной газеты;  

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и 

т.д. деятельности (агитбригада, КВН, дискуссионный клуб и др.);  

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы 

(спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.);  

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, в подготовке мероприятий для младших 

товарищей и т.д.).  

Муниципальный 

уровень 

(уровень 

местного 

социума)  

 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и подготовка по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах 

юных журналистов и т.д., посвященных актуальным  

социальным проблемам родного края;  

- участие в исследовательских проектах, посвященных изучению на 

местном материале таких феноменов, как:  

«органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.), «общественные организации и творческие союзы», 

«учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их 

роль в организации жизни общества» и др.;  

, трудоустройства, заработной платы;  

проблематика социального здоровья (преступности, употребления 

наркотиков, алкоголизма и их социальных послед);  

проблематика уровня и качества жизни местного населения;  

этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в 

том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в 

развитии межкультурного диалога;  

экологическая проблематика;  

проблематика местных молодежных субкультур и др.  

Региональный 

(общероссийск

ий, 

глобальный) 

уровень  
 

Личное участие обучающегося в следующих видах деятельности:  

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым 

самими участниками (молодежные движения, глобальные проблемы 

человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и 

др.);  

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ, взаимовлияния культурных традиций; 
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материального, культурного и духовного наследия народов России и 

других стран.  

  

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.  

Методические правила: 

Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемых ФГОС, и специфических, определяемых 

социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации; 

Не контроль за деятельностью педагогов, а совершенствование процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

Общественно-административный характер мониторинга;  

Простые, формализованные процедуры диагностики; 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся частично обусловлены деятельностью педагогов школы; 

Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся; 

Постепенное совершенствование методики мониторинга. 

Инструментарий мониторинга: 

Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 

Профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в 

жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных учащихся.  

 

Критериями эффективности деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся является:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

- и степени включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся: 

Положительная динамика- выделенных показателей воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический);  

показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).  

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольного 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования деятельности 

образовательного учреждения по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся выступают:  
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1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении;  

- и степень включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  

          Показатели  эффективности реализации Программы 

 

Наименование 

показателя  

Характеристика  

показателя 

Источники получения 

информации для 

определения достижения 

показателей 

эффективности  

Периодичность   

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся 

во внеурочное время 

Занятость класса 

(таблица) 

Мониторинг занятости во 

внеурочное время 

(сводная таблица). 

2 раза в год 

Охват 

воспитательными 

мероприятиями в 

классе 

Соответствие плана 

и фактически 

проведенных 

мероприятий по 

направлениям 

воспитания 

программы 

Отчет классного 

руководителя о 

выполнении плана ВР с 

классом по направлениям 

воспитания 

2 раз в год 

Численность 

участников массовых 

мероприятий по 

направлениям 

программы  

Отражает уровень 

социальной 

активности 

молодежи  

Статистическая 

информация  

 

Таблица  

По плану 

комитета 

 

1 раз в год  

Охват выездными 

мероприятиями 

Отражает активность 

класса, 

сотрудничество с 

партнерами  

Статистическая 

информация 

1 раз в четверть 

Активность, 

результативность в 

мероприятиях 

различного уровня 

Расширение 

кругозора. Имидж 

школы учащихся. 

Самореализация в 

разных видах 

творчества. 

Таблица  

результативности участия 

во внеклассной работе и 

за пределами школы за 

учебный год. 

 

1 -2 раз в  год 

Уровень воспитанности Эрудиция, 

отношение к 

обществу, труду, 

природе, 

эстетический вкус, 

отношение к себе 

Методика Капустина Н.П., 

анкетирование, таблицы 

по результатам методики 

1-2 раза в год 

Удовлетворенность  

родителей работой 

образовательного 

учреждения и его 

педагогического 

коллектива. 

Комфортность 

ребенка в школе. 

Эмоционально-

психологическое 

положение ученика в 

школе (классе)  

Анкетирование «Изучения 

удовлетворенности 

родителей школьной 

жизнью» (методика  

Е.Н.Степанова) 

 

1 раз в  год 

Укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни, усвоение 
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безопасного поведения  

 Количество регулярно 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом  

Отражает активность 

населения в занятиях 

физической 

культурой и спортом  

Статистическая  

информация  

Начало  года 

Охват проведения 

мероприятий по 

обучению безопасности  

Отражает 

фактическое 

количество 

проведенных бесед 

Листы  инструктажей По плану, не 

реже 1 раза в 

месяц 

Сформированность 

физического  

потенциала 

Состояние здоровья.  

Развитость 

физических качеств 

личности. 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика.  

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических 

качеств. 

2 раза в  год 

Пропаганда  ЗОЖ Отношение ученика 

к собственному 

здоровью 

Методика 

«Гармоничность образа 

жизни школьников». 

Методика  «Уровень 

владения школьниками  

культурными нормами в 

сфере здоровья» 

(Н.С. Гаркуша) 

По  плану 

классного 

руководителя 

Количество участников 

массовых 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий  

Отражает активность 

населения  в 

занятиях физической 

культурой и спортом  

Статистическая  

информация  

2 раза в год по 

плану города 

Оценка индекса 

здоровья учащихся 

школы  

Отражает 

комплексную оценку 

состояния здоровья 

учащихся  

Статистическая  

информация  

Ежегодно   

Охват  учащихся 

горячим питанием.  

Отражает 

комплексную оценку 

состояния здоровья 

учащихся  

Статистическая  

информация  

Ежемесячно   

Формирование гражданских качеств, национального самосознания, развития творческого и 

интеллектуального потенциала  

Численность массовых 

патриотической  

направленности  

 

Отражает уровень 

активности 

подростков в 

реализации проектов 

патриотической 

направленности  

Статистическая 

информация  

Анализ работы по 

направлению 

1 раз в  год  

Сформированность 

познавательного 

потенциала  

Освоение учащимися 

образовательной 

программы. 

Развитость 

мышления. 

Познавательная 

активность 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

Педагогическое 

наблюдение.  

4 раза в  год 
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учащихся. 

Сформированность 

учебной 

деятельности. 

Численность 

участников  

волонтерского  

движения  

Отражает уровень 

активности 

подростков в 

реализации проектов 

патриотической 

направленности  

Статистическая  

информация  

1 раз в  

четверть  

Формирование гражданской позиции, обеспечение взаимодействия с политическими 

институтами, развитие социальной активности подростков  

Численность детей и 

подростков, 

участвующих в 

деятельности 

молодежных и детских 

общественных 

объединений  

Отражает уровень 

социальной 

активности 

молодежи  

Статистическая 

информация  

Мониторинг 

посещаемости Совета 

старшеклассников 

2 раза в год  

Результативность 

работы Совета 

самоуправления 

учащихся школы 

Эффективность 

деятельности Совета, 

его структур, 

коллективов. 

Расширение круга 

вопросов, решаемых 

самостоятельно 

детьми. 

Мониторинг активности 

актива (посещаемость и 

работа в Совете 

ученического 

самоуправления) 

Мониторинг активности  

(сводная таблица «Самый 

лучший класс»). 

Мониторинг деятельности 

подростковой 

организации в районе. 

2 раза в  год 

Дружеские отношения 

с товарищами и 

педагогами  

Отражает характер 

взаимодействия  

между участниками 

воспитательного 

процесса между 

педагогами и детьми 

Педагогическое  

наблюдение 

Постоянно   

Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной 

занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности 
 

Численность временно 

занятых и 

трудоустроенных детей 

и подростков в летний 

период 

Отражает уровень 

трудовой ориентации 

детей и молодежи  

Статистическая  

информация  

Июнь-август  

Число учащихся 

старших классов 

готовых к 

профессиональному 

самоопределению  

Отражает  

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся  

Социологический  опрос  1 раз в  год   

Творческая самореализация молодежи, эстетический вкус 

Численность детей, 

занимающихся в 

организациях системы 

Отражает уровень 

заинтересованности 

детей и молодежи в 

Статистическая 

информация   

Сетевой город 

Ежемесячно   
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дополнительного 

образования детей  

получении 

дополнительного 

образования  

Сформированность 

эстетического 

потенциала. 

Развитость чувства 

прекрасного. 

Сформированность 

других эстетических 

чувств. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Постоянно  

Численность 

участников массовых 

мероприятий 

художественной 

самодеятельности, 

научного и 

технического 

творчества детей и 

молодежи  

Отражает качество 

дополнительного  

образования  

Статистическая  

информация  

1 раз в  год   

Правовая грамотность. Социально – педагогическая адаптация и предупреждении девиации в 

детско-подростковой среде.  

Численность 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

внутришкольном 

учете и в органах 

внутренних дел  
 

Отражает  уровень 

развития системы  

Статистическая 

информация  

Ежемесячно  

Правовая  грамотность 

учащихся 

Высокий уровень 

правовых знаний.  

Отсутствие 

правонарушений 

Мониторинг состояния 

профилактической работы 

классного руководителя 

(таблица самоанализа). 

Статистическая 

информация, отчеты по 

профилактике. 

2 раза в  год 

Охват обучающихся 

специализированными 

программами и 

мероприятиями, 

направленными на 

профилактику 

асоциальных явлений 

 

Отражает уровень 

развития системы 

профилактики и 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами  

Статистическая  

информация  

По  плану 

города 

Коэффициент нормы 

социального поведения  

Отражает уровень 

развития системы 

профилактики 

несовершеннолетних  

Общее число учащихся 

минус количество 

совершивших 

правонарушения в 

процентах 

2 раза в  год 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших 

в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 
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деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 

категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого 

уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении среднего 

общего образования 

 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на компенсацию недостатков в физическом или психическом 

развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Реализация программы решает следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское способствуют освоению обучающимися 

с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников и  осуществляются в разных 

организационных формах деятельности (урочной и внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическое направление работы включает: 
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 выявление характера нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических) 

 изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, логопед, социальный педагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года и определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В своей работе 

специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет компенсировать 

недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, 

социальным педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на год. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. Специалисты, 

как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности.  

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с 

особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию 

и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями 

включает следующие направления индивидуальных и групповых коррекционных занятий: 

«Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы» и др.. 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и групповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

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

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения 

и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их 

обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 
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совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и 

специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, 

социальным педагогом, дефектологом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую 

и консультативную деятельность. Работа психолога с родителями ориентирована на 

выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. 

Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). В 

ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает 

рекомендации по преодолению речевых недостатков. Консультативная работа логопеда с 

педагогами включает: обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников 

класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с 

учителями и другими специалистами; определение возможности и целесообразности 

использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также 

альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). Консультативная работа 

с администрацией школы проводится при возникающих вопросах теоретического и 

практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на предметных кафедрах, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов и лекций. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

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

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 

учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами, реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 



236 

 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником (на основе договора на оказание медицинских услуг с детской поликлиникой). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет Классный 

руководитель. Деятельность его направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Целесообразно участие Классного руководителя в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Классный руководитель взаимодействует со специалистами организации, с педагогами 

класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне 

обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой 

аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную и  

информационно-просветительскую работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся.  

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) организации. ППк является внутришкольной 

формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том числе детей с 

ОВЗ,  положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

В состав ППк входят следующие специалисты (при их наличии в образовательной 

организации): педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, педагог (учитель-предметник), 

социальный педагог, врач (медицинский работник), а также представитель администрации.  

Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости 

индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 

обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты 

консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной 

программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

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

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы, и др. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников. 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также коррекционная  работа осуществляется во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, классного руководителя, педагог 

дополнительного образования и др.), педагог-психолог, медицинский работник внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе 

и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Образовательная организация осуществляет сетевое взаимодействие с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др. на основании договора о 

взаимодействии.  

Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки  педагога-психолога. 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 

Специалисты ППк регулярно посещают районные семинары по 

тематике работы службы сопровождения 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованный всем 

необходимым кабинет педагога-психолога, кабинеты, реализующие 

программы по предметам учебного плана, оборудованные компьютером 

и проектором. 

Программно-

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный план 

в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для 

внеурочной деятельности 
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Психолого-

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи и проведение ранней диагностики отклонений в развитии. 

Взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами детей с 

ОВЗ. 

Организация регулярной работы ППк. Использование педагогами 

современных педагогических технологий. 

 

Организационно

е обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационно

е обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической 

службы. Все обучающиеся имеют доступ к электронному журналу. 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

предъявляемых к результатам ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется компенсация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит 

школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 

организациях разного уровня. 

 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению 

заданий; 

адекватная самооценка и оценка 

окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе 

развития эмоциональных и волевых качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

понимание ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и 

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 
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адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных 

планов;  

ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

 

целях общения, устного и письменного 

представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

определение назначения и функций 

различных социальных институтов 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях;  

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие 

статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

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

 

3. Целевой раздел 

3.1. Учебный план (Приложение 1) 
Учебный план школы, реализующий основную образовательную программу среднего 

общего образования, определяет  перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения  учебных предметов, курсов и формы их 

промежуточной аттестации. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов. 
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Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года. Количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю). 

Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в 

соответствии с определённым количеством часов, указанных в авторской программе. 

Продолжительность учебного года – 10 класс - 35 учебных недель, 11 класс – 34. 

Максимальное число часов в 10-11 классах при 6-дневной неделе составляет 37 часов 

соответственно.  

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация и годовая аттестация. 

Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов,  

запросов родителей.  

  

 

Календарный учебный график (Приложение 2) 
Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательной деятельности, организации деятельности педагогического 

коллектива в учебном году. Календарный учебный график принимается 

педагогическим советом школы и утверждается приказом директора школы. 

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 

Окончание – 31 мая 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

 

 3.2. План внеурочной деятельности (Приложение 3) 
 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. Внеурочная деятельность планируется и организуется 

с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающегося, запросов семьи, 

исходя из требований ФГОС СОО п. 13: «Внеурочная деятельность организуется по 

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

социальное, обще интеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений». 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

 

   Внеурочная деятельность обучающихся в свете требований ФГОС СОО 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 
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 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по предметам программы средней школы); 

 план воспитательных мероприятий. 

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 жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 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. 

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). 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

 организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 
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классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации; 

 проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

В весенние каникулы для учащихся 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. 

 

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). 
 

Режим организации внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет за 2 года обучения не 

более 700 часов, в год – не более 350 часов. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности: 

− форма проведения занятий отличная от урока; 
− соблюдение  динамической  паузы  между  учебными  занятиями  по  расписанию  и 

внеурочной деятельностью в школе. 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся 

во второй половине дня. 

  

 3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

  
 3.3.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
МБОУ Октябрьская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой  

среднего общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой  для  разработки  должностных  инструкций  служат  
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квалификационные  характеристики,  представленные  в   Едином   квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых 

условий реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации  специалистов,  предусмотренные  Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся  кадровым 

потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить 

пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. В таблице представлена 

информация по педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную 

программу среднего общего образования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню 

квалификации 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

высшее  профессиональное  
образование  по направлениям   
подготовки 
«Государственное     и   

муниципальное   управление»,  

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное  

образование   и   дополнительное    

профессиональное    образование   

в области государственного и муниципального управления или менеджмента  и  экономики  и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет 

заместитель 

руководителя 

(заместители по 

УР и ВР) 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно- методической и 

иной документации. 

Обеспечивает

 с

овершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса 

высшее  профессиональное  
образование  по направлениям  
подготовки 
«Государственное     и   

муниципальное   управление»,  

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное  

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента  и  экономики  и  

стаж  работы    на    педагогических  

или 
руководящих должностях не менее 
5 лет 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование  по 

направлению подготовки
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социализации,  осознанного  

выбора и освоения образовательных программ 

«Образование  и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету,  без  предъявления  требований к  стажу работы  либо  высшее  профессиональное образование  или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном 
учреждении без предъявления 
требований к стажу работы 

педагог-психолог осуществляет 

 пр

офессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического,

 со

матического и социального 

благополучия обучающихся 

высшее профессиональное 

образование или  среднее  

профессиональноеобразование           

по  направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование

 по   

направлению   подготовки   

«Педагогика   и 
психология» без предъявления 
требований к стажу работы 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном    воспитании, профориентации и  социализации, содействует  формированию 

информационной компетентности обучающихся 

высшее или  среднее

 профессиональное

 образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

бухгалтер выполняет работу по 

ведению бухгалтерского

 у

чѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций 

бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или специальная 

подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учѐту 

и контролю не 
менее 3 лет. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 
Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер- классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в  различных педагогических проектах; 
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создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ прохождение 

аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В соответствии  с  ч. 2 

ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не реже одного раза 

каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения  

соответствия  педагогических  работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по  желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует  два  уровня  аттестации,  на  одном  из  которых  педагогам  предлагается  

подтвердить  свое  соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить  

соответствие  собственного  уровня  квалификации  той  или  иной квалификационной 

категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — 

первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения  курсов  повышения  квалификации  и  

аттестации  педагогических  работников,  своевременно   издаются  распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в 

котором размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогам во время прохождения  аттестации.  

 

       Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике. 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Проводятся мероприятия: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

 тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

 заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

СОО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
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программы образовательной организации; 

 участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС СОО. 

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты оценки 

фиксируются в информационной справке по кадровому обеспечению ОП. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС) в Приложении 4 

 

 3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Созданные в школе психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы при получении среднего общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из подросткового возраста в юношеский; 

 вариативность направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (на уровне среднего общего 

образования используются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, 

проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы); 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей 
(законных представителейобучающихся). 

Деятельность психологов психологической службы школы предназначена для 

обеспечения гармонического развития и сохранения здоровья обучающихся в условиях 

инновационного обучения. Псисихолог школы осуществляет свою деятельность в тесном 

сотрудничестве с педагогическим коллективом, обучающимися и родителями (законными 

представителями обучающихся). Необходимым условием работы службы является 

взаимодополняемость позиций психолога, социального педагога и педагогов во 

взаимодействии с ребенком. 

Цели деятельности педагога-психолога: 

1. Содействие психологическому здоровью, развитию образовательных интересов и 

раскрытию индивидуальности социализирующейся личности, коррекция затруднений в ее 

развитии, создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психического развития обучающегося в ситуации школьного взаимодействия; 

2. Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

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

других участников образовательных отношений. 

Задачи деятельности: 

определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся; 

реализация в работе с обучающимися резервов возраста, формирование способности к 
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самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе жизни; 

учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе 

психологического и медицинского мониторинга; 

создание благоприятного для развития обучающихся психологического климата и 

образовательного пространства; 

профилактика и коррекция отклонений в здоровье обучающегося, его 

интеллектуальном и личностном развитии; 

оказание своевременной психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям); 

психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, 

изучение процесса адаптации обучающихся (при переходе из средней школы в старшее 
звено, к новому классному коллективу, к вновь сформированным профильным классам); 

проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса, 

проектирование развивающей среды школы.  

Приоритетными направлениями работы психологической службы школы в рамках 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе детей с особыми, ограниченными 

возможностями здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-инвалид»; 

- психологическое сопровождение процесса адаптации десятиклассников при 

переходе из средней школы в старшее звено; 

- психологическое сопровождение учащихся 10 класса; 

- психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ (оказание помощи 

старшеклассникам по снижению тревожности в период подготовки к экзаменам); 

- психологическое сопровождение личностного и профессионального становления 

учащихся (изучение профессиональных склонностей в период выбора профессии); 

- выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности, 

психологическое сопровождение одаренных учащихся; 

- сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального 

поведения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- формирование установок толерантного сознания учащихся; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка объединений обучающихся и ученического самоуправления; 

- психологическое обеспечение формирования культуры школы. 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений в рамках реализации среднего общего образования охватывает следующие 

уровни: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 просвещение и профилактика; 

 диагностика (индивидуальная, групповая); 

 консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики); 

 коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 экспертиза. 

1. Психологическое просвещение 

Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение информации, 

позволяющей предупредить появление типичных трудностей в развитии, в освоении 
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учебной деятельности, и общении детей и т. п. 

По плану работы школы подготавливаются выступления для родителей в рамках 

деятельности школы ответственного родительства по вопросам адаптации, обучения, 

воспитания, взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, 

профилактики школьной дезадаптации, особенностей профилактики нарушений 

поведения, укрепления и сохранения психологического здоровья, формирования 

жизнестойкости, стрессоустойчивости, развития эмоционально-волевой сферы, 

обеспечения безопасности в сети интернет, личностного и профессионального 

самоопределения и др.. 

Проводятся занятия по профессиональному самоопределению, 

просветительские классные часы по тематике, касающейся вопросов 

стрессоустойчивости, жизнестойкости, развития памяти, коммуникативных навыков, 

сохранения своего психологического здоровья. 

Составляются буклеты, памятки по развитию психологической готовности 

обучающихся к выпускным экзаменам с целью профилактики экзаменационного стресса, 

интернет-зависимости, обеспечению безопасности в сети и другой актуальной тематики. 

Информация также размещается на странице психологической службы на сайте школы. 

Проводятся индивидуальные беседы с педагогами и классными 

руководителями, родителями (законными представителями) с целью повышения 

психологического благополучия учителя, развития его личности, умения выбрать 

оптимальный образ жизни и способы профессионального поведения. 

В течение года проводятся классные часы в 10-х и 11-х классах наиболее 

актуальной тематики, в частности: профилактика стресса и стрессовых состояний, 

агрессивного поведения, жизнестойкости, развитие навыков уверенного поведения, 

позитивного мышления, 

  стрессоуйстойчивости, коммуникативных навыков, развитие потребности в 

самопознании и самоопределении, развитие сплоченности ученического коллектива и др. 

2. Психологическая профилактика 

В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) с целью предупреждения, 

своевременного выявления и дальнейшей своевременной коррекции имеющихся 

трудностей. 

В начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных представителей 

учащихся), педагогов, администрации школы проводятся исследования особенностей 

развития интеллектуальной, личностной, мотивационной, эмоционально-волевой сфер 

школьников с особыми образовательными потребностями, их интересов и склонностей, 

на основе которых даются рекомендации по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации проводится 

исследование процесса адаптации обучающихся всех 10-х классов. 

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости 

десятиклассников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки 

учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов. 

По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей 

учащихся) в течение года проходят индивидуальное обследование обучающиеся 10-х, 11-

х классов с целью выявления их личностных особенностей, профессиональных 

склонностей, способностей, интересов и дальнейшего личностного и профессионального 

самоопределения. 

3. Психологическая диагностика 

Диагностическая работа в школе направлена на обеспечение информацией об 

особенностях развития ребенка в условиях определенной образовательной среды. На 
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основе такой работы формулируются гипотезы о причинах возможных и явных 

психологических проблем, выбираются способы и конкретное содержание 

коррекционно-развивающей работы. Выбор методов и форм психодиагностики 

определяется конкретной задачей, спецификой возраста и особенностей группы 

учащихся или отдельного ученика. 

В начале учебного года также осуществляется входная диагностика учащихся с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) в рамках деятельности 

ППМС-службы и психолого- педагогического консилиума школы. 

С целью анализа эффективности учебно-воспитательной деятельности школы и оценки 

творческого потенциала личности осуществляется исследование особенностей развития 

познавательной и мотивационной сфер учащихся 10-х классов. Исследуются учебная 

мотивация, школьная тревожность учащихся, отношение к учебным предметам, учителям, 

социометрический статус подростков  в классном коллективе. 

По результатам проведенной диагностики осуществляются групповые и индивидуальные 

консультации учащихся и их родителей (законных представителей), даются рекомендации 

по выбору направления дальнейшего обучения, по вопросам профессионального и 

личностного самоопределения. 

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости 

десятиклассников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки 

учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов. 

По запросам классных руководителей в течение года проводится социально-

психологическое обследование классных коллективов с целью исследования социально-

психологических причин нарушений межличностных отношений учащихся со 

сверстниками, нарушений межличностных отношений в классе.  Даются рекомендации 

педагогам по оптимизации психологического климата классных коллективов. 

С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития, обеспечения эффективной 

психологической подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется 

диагностика интеллектуально одаренных учащихся. 

По запросам классных руководителей проводится диагностика типов темперамента, 

особенностей учебной мотивации, внимания обучающихся, диагностика стратегий 

поведения в конфликтных ситуациях, уровня агрессивности и др.. 

В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей обучающихся (их 

законных представителей) в рамках сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями, а также в рамках индивидуального консультирования. 

С целью оказания психологической помощи обучающимся в профориентации и 

самоопределении осуществляется индивидуальная и групповая профориентационная 

диагностика. 

4. Коррекционно-развивающее направление 

Реализуется в рамках программы коррекционной работы школы. 
Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в юношеском 

возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагогов-психологов, врачей, социального педагога, учителей и других 

специалистов, а также родителей учащихся (их законных представителей). 

Развивающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или коррекцию 

определенных психических функций, навыков взаимодействия отдельных учащихся, 

классов или групп. Основная цель групповых занятий – помощь в преодолении 

трудностей, дезадаптаций, возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности. 

1. В течение учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной психокоррекции 

школьников по итогам плановой диагностики, диагностики учащихся с особыми 

образовательными потребностями, а также по запросам педагогов школы и родителей 
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(законных представителей учащихся), для чего подготавливаются индивидуальные 

средства коррекции. 

2. Проводятся занятия коучинг-групп по самовоспитанию и профориентации в 

юношеских классах (10-11 классы). 

3. Проводятся коррекционно-развивающие занятия, направленные на коррекцию 

стрессовых состояний, агрессивного поведения, формирование и развитие навыков 

жизнестойкости, стрессооустойчивости, позитивного мышления, коммуникативных 

навыков, коррекцию и развитие мотивационной, эмоционально-волевой сферы, 

потребности в самопознании и самоопределении, развитие сплоченности ученического 

коллектива и др. 

5. Консультативное направление 
     Консультирование направлено на совместное (с педагогами, родителями (законными 

представителями обучающихся), детьми) обсуждение и прояснение возможных причин 

нежелательного поведения, личных трудностей определенного ребенка или группы 

обучающихся, трудностей в освоении ООП СОО, в адаптации, социализации, развитии с 

целью своевременного предупреждения или преодоления неблагоприятных тенденций, 

обеспечения психологического благополучия в развитии обучающихся. 

В рамках данного направления в течение года проводятся консультации для школьников с 

особыми образовательными потребностями (испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ, социализации и адаптации (в обучении, общении или 

психическом самочувствии), обучающихся ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов). 

В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам разработки и 

реализации психологически адекватных индивидуальных педагогических программ 

обучения, воспитания, личностного развития учащихся в соответствии с их 

индивидуально- психологическими особенностями, в том числе учащихся с особыми 

образовательными потребностями (одаренными, с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и др.). 

Проводятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) по 

вопросам гармонизации воспитательных воздействий и устранения возможных нарушений 

семейного воспитания, формирования гуманистической направленности личности и 

социально адаптированного характера учащегося. 

        В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для учащихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогов по проблемам готовности детей к 

переходу 10-й класс, адаптации к школе, неуспеваемости, низкой учебной мотивации, 

тревожности учащихся, по вопросам агрессивного, импульсивного поведения детей, 

проблемам самовоспитания, культуры умственного труда, развития мотивационной и 

ценностно-смысловой сфер учащихся, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, 

сплочения классного коллектива, готовности к сдаче ЕГЭ, формирования навыков 

жизнестойкости, стрессоустойчивости, саморегуляции, позитивного мышления и т.д. 

6. Экспертиза и организационно-методическая деятельность 

Предполагает осуществление психолого-педагогической экспертизы учебно-

воспитательного процесса школы, участие психолога в проектировании развивающей и 

коррекционно-развивающей среды школы. 

Организационно-методическая деятельность направлена на подготовку и организацию 

деятельности психолога по всем направлениям, описание результатов разработки, 

апробации диагностических, коррекционно-развивающих, тренинговых методик, 

программ, подготовку и организацию мероприятий просветительского, 

профилактического, коррекционно-развивающего, консультативного характера, ведение 

документации, демонстрацию собственного профессионального опыта коллегам, 

повышение квалификации, участие в профессиональных мероприятиях разного уровня. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений. 
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Система психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

школы строится на основе развития профессионального взаимодействия педагогов, 

психологов и других специалистов (социального педагога, медицинского работника); 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого- педагогических условий, показателей, 

охватывающее всех участников образовательных отношений: обучающихся, их родителей, 

педагогов.  

В школе функционируют кабинеты психолога, учителя-логопеда, социального педагога, 

медицинского работника.  

Ожидаемые результаты: 

 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания 
динамики их психологического развития. 

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

десятиклассников в период профильного обучения или обучения по индивидуальному 

учебному плану; одиннадцатиклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ. 

 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся. 

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, 
саморазвитию и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться 

большинству выпускников средней школы. 

 Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательных 

отношений путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности. 

Этапы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в соответствии со 

следующими основными этапами: 
1. Проведение просветительской, профилактической и консультативной работы с 

родителями десятиклассников, одиннадцатиклассников, педагогами, направленной на 

ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного периода, 

периода окончания школы и дальнейшего самоопределения. 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

3. Проведение индивидуальной диагностики, направленной на изучение причин 

трудностей в освоении образовательной программы, социализации и адаптации 

обучающихся с целью выявления детей с особыми образовательными потребностями 

и оказания им своевременной психолого-педагогической помощи. 

4. Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций, консилиумов с 

педагогами с целью построения образовательной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями, возможностями и потребностями школьников. 

5. Организация коррекционно-развивающей работы, которая проводится с двумя 

целевыми группами: 

- с обучающимися с особыми образовательными потребностями, 

- с обучающимися, испытывающими временные трудности в обучении, развитии 

и социальной адаптации. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме с целью адаптации 

обучающихся к предъявляемой основной школой системе требований, снижения 

тревожности, повышения стрессоустойчивости, формирования у обучающихся 

коммуникативных навыков, необходимых для установления конструктивных 

межличностных отношений, общения и сотрудничества. 
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6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению всех участников образовательного 

процесса, планирование работы на следующий год. 

 

Работа с обучающимися 

 

Цель: содействие в создании для обучающихся психологически безопасной 

образовательной среды, способствующей их развитию, обучению, воспитанию, 

самоопределению. 

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся: 

- профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, содействие формированию регулятивных, коммуникативных, 

познавательных компетентностей; 

- выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

сопровождение (одаренные обучающиеся, находящиеся под опекой, с особыми 

возможностями здоровья, дети-инвалиды) и организация индивидуальной или 

групповой коррекционно-развивающей работы; 

- проведение тренингов с учащимися по развитию личностных, 

коммуникативных и регулятивных компетентностей, формированию мотивации к 

учебному процессу; 

- консультирование учащихся (помощь в решении проблем, в том числе 

проблем личностного и профессионального самоопределения); 

- профориентационная работа; большое внимание при сопровождении 

обучающихся в рамках социально-профессионального самоопределения уделяется 

индивидуальным консультациям по вопросам выбора дальнейшего пути обучения, 

учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, проведения 

групповых занятий по профориентации (тренинги, деловые игры); 

- сопровождение обучающихся в рамках подготовки к сдаче государственной 

итоговой аттестации; 

- сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов; работа по созданию индивидуальной образовательной траектории, 

подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (возможно 

совместно с другими приглашенными специалистами). 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, 

самоопределения, установления конструктивных 

взаимоотношений, профориентации обучающихся старшего звена. 

 

Работа с педагогами школы 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в 

вопросах организации образовательной деятельности. Основные задачи 

организации психолого-педагогического сопровождения педагогов: 

- повышение психологической компетентности; 

- преодоление психологических барьеров деятельности учителя 

(внутриличностных барьеров, обусловленных индивидуальными особенностями 

учителя (личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие 

нового); 

- активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя; 

- активизация инновационной деятельности учителя с целью освоения новых 

технологий и методов работы (психологическая помощь призвана изменить отношение 
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учителя и показать, что инновационное поведение – не приспособление, а 

максимальное развитие своей индивидуальности); 

- профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических кадров 

и содействие развитию творческого потенциала; 

- консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования и 

развития УУД, совершенствования учебно- воспитательного процесса, сопровождения 

индивидуальных образовательных траекторий, по индивидуальным запросам; 

- создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе. 

-  

Работа с родителями (законными представителями учащихся) 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в 

вопросах воспитания и обучения ребенка. Основные задачи организации 

психолого-педагогического сопровождения родителей: 

- просвещение и обучение родителей (законных представителей) в вопросах 

возрастных особенностей обучающихся, особенностей воспитания и обучения детей; 

- консультирование родителей (законных представителей) по созданию условий, 

обеспечивающих успешную адаптацию старшеклассников к обучению в старшем звене 

школы, с учетом психологических особенностей того или иного вида деятельности 

(групповое, индивидуальное); 

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

подготовки детей к единой государственной аттестации, вопросам профессионального 

самоопределения и выбора дальнейшего пути обучения; 

- профилактическая работа с родителями (законных представителей) с целью 

обеспечения родителей знаниями и навыками, способствующими развитию 

эффективного поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 

-  

 3.3.3.Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

Финансово-экономические условия: 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

- обеспечивают школе возможность исполнения требований ФГОС СОО; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

среднего общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования. 

   Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования школы опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

    Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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       Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

- оплату труда работников образовательной организации с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В связи с требованиями Стандарта, при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств ОО на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете МБОУ Октябрьской СОШ. 

          В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательной организации: 

- фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части; 

-базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала; 

- оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от 

общего объёма фонда оплаты труда; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности учащихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МБОУ Октябрьской СОШ. В Положении о стимулирующих 

выплатах  определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

          В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Экспертного совета школы). 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-технические условия обеспечивают: 

Возможность достижения учащимися установленных ФГОС СОО требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

Соблюдение: 

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 
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личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого учащегося; комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания учащихся, 

хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания учащихся); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной и электробезопасности; 

требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры школы). 

 

МБОУ Октябрьская СОШ  имеет следующие условия, необходимые для обеспечения 

образовательной, административной и хозяйственной деятельности: 

 

№п

п 

Наименование условий Наличие 

(да/ 

нет) 

Описание 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

учащихся и 

педагогических 

работников 

Да Учебные кабинеты оборудованы АРМ 

учителя 

1 учебный кабинет оборудован 10 

компьютерами для учащихся 

 

2 Помещения для занятий 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельностью, 

моделированием и 

техническим 

творчеством, музыкой, 

хореографией и 

изобразительным 

искусством 

Да  Обучение ведется в 1 смену, поэтому в  

учебных кабинетах,  кабинете технологии, в 

спортивном залае имеется возможность и 

созданы необходимые условия для 

организации проектной, исследовательской 

деятельности, занятий моделированием и 

техническим творчеством, музыкой,  

изобразительным искусством.  

Кабинет технологии (обслуживающий труд) 

оборудован швейными машинами, 

оверлогом, утюгом. 

3 Лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие 

изучение иностранных 

языков 

Нет  - 

4 Информационно-

библиотечные центры с 

рабочими зонами,  

оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

Да  Функционирует БИЦ, где имеется несколько 

зон: читальная зона, зона открытого доступа 

к художественной и научно-популярной 

литературе; помещение, оборудованное под 

книгохранилище. Медиатека представлена 

учебными дисками и электронными 
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обеспечивающими 

сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

приложениями к учебникам. 

В БИЦ имеется МФУ,  подключение к 

Интернет. 

5 Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная площадка 

Да Имеется актовый зал,  спортивный зал,  

оборудованная спортивная площадка, 

стадион:  поле для игры в футбол, беговая 

дорожка. 

Спортивный зал оснащен следующим  

оборудованием: 

Технические средства обучения: 

ноутбук 

II. Учебно-практическое оборудование: 

- Стенка гимнастическая. 

- Скамейка гимнастическая жёсткая 2м, 4м. 

- Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый 

(мягкий), мячи футбольные, массажные. 

- Палка гимнастическая. 

- Скакалка детская. 

- Мат гимнастический. 

- Кегли. 

- Обруч пластиковый детский. 

- Флажки: размёточные с опорой, стартовые. 

- Рулетка измерительная. 

- Лыжи с креплениями и палками. 

- Сетка для переноса и хранения мячей. 

-Канат. 

- Аптечка. 

Игры: 

- Стол для игры в настольный теннис. 

Сетка и ракетки для игр в настольный теннис. 

3. Шахматы (с доской). 

4. Шашки (с доской). 

6 Помещения для питания 

учащихся, а также для 

хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие 

возможность 

организации 

качественного горячего 

питания, в том числе 

горячих завтраков 

Да  Имеется оборудованная столовая – 1, 

пищеблок –  1 для приготовления 1,2,3-х 

блюд и кондитерских изделий и хранения 

пищи. Учащиеся имеют возможность 

получать качественное горячее питание, в 

том числе, горячие завтраки.  

Столовая оборудована плитами, жарочным 

шкафом, пароварочным шкафом, 

электромясорубкой, картофелечисткой, 

овощерезкой, хлеборезкой, тестомесом, 

мармитным оборудованием, холодильником. 

7 Административные и 

иные помещения, 

оснащенные 

необходимым 

оборудованием, в том 

числе для организации 

учебного процесса с 

детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Да Для организации индивидуальных занятий с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами есть 

кабинет психолога, комната психомоторной 

коррекции, коррекционной гимнастики, 

инвентарь для подвижных спортивных игр.  

В число административных помещений 

входят:  методический кабинет (компьютеры, 

МФУ, интернет, локальная сеть), кабинет 

директора (2 компьютера, ноутбук, МФУ, 

выход в интернет, локальная сеть). 
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8 Гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены 

Да  Имеются санузлы, 1 комната личной гигиены. 

Отдельно оборудован  гардероб. 

9 Участок (территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон 

Да Имеется пришкольный участок с 

необходимым набором оборудованных зон: 

игровая зона, спортивная зона, цветник. 

10 Полные комплекты 

технического оснащения 

и оборудования всех 

предметных областей и 

внеурочной 

деятельности, включая 

расходные материалы и 

канцелярские 

принадлежности (бумага 

для ручного и 

машинного письма, 

картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного 

искусства, 

технологической 

обработки и 

конструирования, 

химические реактивы, 

носители цифровой 

информации) 

Да Представлены комплекты технического 

оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности: УЛО 

имеется в кабинетах физики, химии, 

географии, биологии. Инструментами для 

технологической обработки и 

конструирования оснащены кабинеты 

технологии. Спортивный зал оборудован 

спортивным инвентарем и тренажерами. В 

кабинете химии (лаборатории) есть все 

необходимые для реализации практической 

части программы реактивы.  

Для нужд кабинета ИЗО имеется 

видеокамера, цифровой фотоаппарат. 

Все программы учебных курсов 

инвариантной части обеспечены ЭОРами. 

11 Мебель, офисное 

оснащение и 

хозяйственный 

инвентарь 

Да Все кабинеты оборудованы мебелью в 

достаточной количестве. Мебель 

соответствует требованиям СанПиНа.  

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает  

возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

-включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов 

и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания, пластик, различные краски, глина, 

дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

-формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры; 

-физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  
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-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;  

-проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

-планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением;  

-выпуска школьных печатных изданий; 

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

учащихся.  

 

Материально-техническое оборудование учебных кабинетов в Приложении 5 

 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания учащихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивают возможность качественной,  безопасной и комфортной  организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.  

 

3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта, информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Созданная в МБОУ Октябрьской СОШ ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательной организации; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
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— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность МБОУ Октябрьской СОШ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

  Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п.; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду МБОУ Октябрьской СОШ , в том числе через Интернет, размещения 

гипер- медиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования;  

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 



260 

 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

       Таким образом, создание информационно-образовательной среды, в большинстве 

требований,  соответствует ФГОС ООО. 

 

№

п/п 

Необходимые средства 

I Технические средства  

–мультимедийный проектор 

 –экран  

–принтер монохромный 

–принтер цветной 

– цифровой фотоаппарат 

–цифровая видеокамера 

–сканер 

–микрофон 

–оборудование компьютерной сети 

–цифровые датчики с интерфейсом  

–цифровой микроскоп  

-доска со средствами, обеспечивающими обратную связь  

II Программные инструменты  

–операционные системы и служебные инструменты;  

–орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках;  

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;  

редактор подготовки презентаций;  

редактор видео;  

редактор звука; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия;  

среда для интернет-публикаций. 

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки  

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации. 

IV Отображение образовательной деятельности в информационной среде:  

- размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта);  
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- результаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы 

учителей и учащихся;   

- осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей по 

формированию ИКТ-грамотности 

V Компоненты на бумажных носителях:  

Учебники, методическая и художественная литература 

VI Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

 

Оценочные и методические материалы (УМК) в Приложении 6 

 

  

 3.3.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования 

  

Проанализировать
 списо
к
 учебн
иков,
 учебн
ых 
пособий по федеральному 
перечню учебников 

1 
 Администрация ОО формировала список учебников, которые 

необходимо приобрести для 
обучающихся 

Создать рабочую
 группу по введению ФГОС 
среднего общего 
образования 

1 
 Подготовили приказ о составе рабочей 

группы, директор школы 
утвердил рабочую группу 

Организовать
 переговор
ные площадки для 

 

1 
 Администрация ОО и педагоги 

организовали работу блогов, сайтов, 

форумов, спланировали совещания и 

 
Задача для

 администрации и педагогического коллектива ОО 

Оценка 
состояния, 

балл 

 
 

Критерий выполнения задачи 

Да 
(1) 

Нет 
(0) 

 

Нормативное и правовое обеспечение 

Сформировать банк нормативно-правовых 
документов

 федераль

ного,

 регионал

ьного, муниципального, 

школьного уровней 

 

1 
 Администрация ОО разместила 

нормативные правовые документы на 

официальном сайте ОО 

Подготовить приказы,
 которые
 регламентир
уют 
введение ФГОС среднего 
общего образования 

1 
 Директор школы подписал приказы, 

их разместили сайте ОО 
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взаимодействия

 участ

ников

 образ

овательной деятельности 

родительские собрания 

Апробировать модель 
внеурочной деятельности 

1 
0 

Администрация ОО подготовила план 
внеурочной деятельности в 
структуре ООП среднего общего 
образования 

Обеспечить постоянный доступ участников 

образовательной 

деятельности к 

информации по реализации 

ООП среднего общего 

образования 

 

1 
 Администрация ОО обеспечила 

функционирование сайта ОО, на 

котором разместила всю информацию 

по реализации ООП среднего общего 

образования 

Обеспечить 

беспрепятственный 

доступ участников 

образовательных

 отноше

ний к образовательным 
ресурсам 

 

1 
 Педагоги систематизировали

 каталог

 цифровых

 образовательных 

ресурсов и образовательных ресурсов 

интернета для учащихся 

Обеспечить бесплатными 

учебниками, учебными 

пособиями обучающихся 

 

1 
 Администрация ОО и педагог-

библиотекарь закупили и раздали 
ученикам необходимые учебники,
 учебные пособия в
 соответствии с федеральными 
требованиями 

Обеспечить

 контролируе

мый доступ участников образовательной деятельности к информационным 
образовательным ресурсам 
в интернете 

 

1 
 Руководитель ОО заключил

 договор с провайдером для беспрепятственного, постоянного и безопасного доступа к интернету 

Организовать электронный 
документооборот 

1  

 
В школе действует электронный 
документообороте  

Материально-техническое обеспечение 

Оснастить  ОО  в  
соответствии  с  
требованиями  к 
минимальной 
оснащенности учебной 
деятельности и 

1 
 Администрация ОО подготовила план финансово-хозяйственной 

деятельности (ФХД) 

  

оборудованию учебных 
помещений 

   

Укомплектовать 
современную библиотеку 

 

1 
 Администрация ОО и педагог-

библиотекарь обеспечили участникам образовательной деятельности возможность работать читальном зале на 
компьютерах, сканировать, выходить в 

интернет 

Организовать постоянно 

действующие площадки для свободного самовыражения учащихся 

 

1 
 Администрация ОО и педагоги 

организовали работу школьной газеты, 
сайта, научно-исследовательского 

общества обучающихся, органов школьного самоуправления 
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Организовать

 санитарно

-гигиенические условия 

образовательной деятельности 

 
1 

 Администрация и работники ОО 

обеспечили функционирование столовой, спортивного зала и спортивных сооружений в 

соответствии с ФГОС среднего образования 

Укомплектовать
 учеб
ные
 каби
неты с 

автоматизированными

 ра

бочими

 м

естами

 (

АРМ) учащихся и педагогических работников 

 

1 
 Учащиеся и педагоги используют АРМ, 

чтобы повысить качество образования 

Организовать 

образовательное пространство для занятий внеурочной, научно-

исследовательской и проектной деятельностью 

 
1 

 Администрация ОО оборудовала 

помещения для занятий учащихся учебно-исследовательской и проектной деятельностью 

Обеспечить

 возможнос

ть

 беспрепятс

твенного доступа учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) к объектам 

инфраструктуры ОО 

1  

 
Администрация ОО оборудовала 

здания ОО пандусами, поручнями, действует кабинет психолога 

Укомплектовать штат 
работников специалистами 

психолого-педагогического 
сопровождения 

1 
 

Педагог-психолог  работает в ОО 

Кадровое обеспечение 

Укомплектовать штат ОО педагогическими, 
руководящими и иными 

работниками 

1 
 Работники ОО выполняют 

должностные обязанности 

  

4. Карта самооценки готовности ОО к введению ФГОС среднего общего 

образования 

 

 

 
Задача для администрации и педагогического коллектива ОО 

Оценка 
состояния, балл 

 
 

Критерий выполнения 

задачи 

Да 
(1) 

Нет 
(0) 

 

Нормативное и правовое обеспечение 

Сформировать банк
 нормативно-
правовых 

документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней 

 

1 
 Администрация ОО 

разместила нормативные правовые 

документы на официальном сайте ОО 

Подготовить приказы, которые регламентируют 
введение ФГОС среднего общего 

образования 

1 
 Директор школы подписал 

приказы, их разместили сайте ОО 
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Проанализировать список 
учебников, учебных 
пособий по федеральному перечню 
учебников 

1 
 Администрация ОО

 формир
овала список учебников, 
котры необходимо 
приобрести для 
обучающихся 

Создать рабочую группу по
 введению ФГОС 
среднего общего образования 

1 
 Подготовили приказ о 

составе рабочей группы, 
директор школы 
утвердил рабочую группу 

Организовать переговорные
 площадки
 для 
взаимодействия участников образовательной деятельности 

 

1 
 Администрация ОО и 

педагоги организовали 

работу блогов, сайтов, 

форумов, спланировали 

совещания и 

родительские собрания 

Апробировать модель внеурочной 
деятельности 

1 
0 

Администрация ОО 
подготовила план 
внеурочной деятельности 
в 
структуре ООП среднего 
общего образования 

Обеспечить постоянный доступ участников 

образовательной деятельности к 

информации по реализации ООП 

среднего общего образования 

 

1 
 Администрация ОО 

обеспечила 
функционирование сайта 
ОО, на 

котором разместила всю 

информацию по 

реализации ООП среднего 

общего образования 

Обеспечить беспрепятственный 

доступ участников 

образовательных отношений к образовательным 
ресурсам 

 

1 
 Педагоги

 систематизир

овали каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов интернета для учащихся 

Обеспечить бесплатными 

учебниками, учебными пособиями 

обучающихся 

 

1 
 Администрация ОО и 

педагог-библиотекарь 
закупили и раздали 
ученикам необходимые
 учебники,
 учебные
 пособия в
 соответствии с 
федеральными 
требованиями 

Обеспечить контролируемый

 доступ

 участников 

образовательной деятельности к 

информационным 
образовательным ресурсам в 
интернете 

 

1 
 Руководитель ОО

 заключ

ил договор с провайдером для беспрепятственного, постоянного и безопасного доступа к интернету 

Организовать электронный 
документооборот 

1  

 
В школе действует 
электронный 
документообороте  
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Материально-техническое обеспечение 

Оснастить  ОО  в  
соответствии  с  требованиями  
к минимальной оснащенности 
учебной деятельности и 
оборудованию учебных 
помещений 

1 
 Администрация ОО подготовила план финансово-хозяйственной 

деятельности (ФХД) 

Укомплектовать современную 
библиотеку 

 

1 
 Администрация ОО и

 педагог-

библиотекарь обеспечили участникам образовательной деятельности возможность работать читальном зале на 
компьютерах, сканировать, выходить 
в интернет 

Организовать постоянно 

действующие площадки для 

свободного самовыражения 

учащихся 

 

1 
 Администрация ОО и педагоги 

организовали работу школьной 
газеты, 
сайта, научно-исследовательского 

общества обучающихся, органов 

школьного самоуправления 

Организовать санитарно-

гигиенические условия 

образовательной деятельности 

 
1 

 Администрация и работники ОО 

обеспечили функционирование 

столовой, спортивного зала и 

спортивных сооружений в 

соответствии с ФГОС среднего 

образования 

Укомплектовать учебные кабинеты с 
автоматизированными

 рабоч

ими

 места

ми (АРМ) 

учащихся и педагогических 

работников 

 

1 
 Учащиеся и педагоги используют 

АРМ, чтобы повысить качество 

образования 

Организовать образовательное 

пространство для занятий 

внеурочной, научно-

исследовательской и 

проектной деятельностью 

 
1 

 Администрация ОО оборудовала 

помещения для занятий учащихся 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью 

Обеспечить возможность беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) к объектам 
инфраструктуры ОО 

1  

 
Администрация ОО оборудовала 

здания ОО пандусами, поручнями, 

действует кабинет психолога 

Укомплектовать штат 
работников специалистами 
психолого-педагогического 
сопровождения 

1 
 

Педагог-психолог  работает в ОО 

Кадровое обеспечение 

Укомплектовать штат ОО педагогическими, 
руководящими и иными 
работниками 

1 
 Работники ОО выполняют 

должностные обязанности 

 

Организовать повышение 

квалификации педагогических 

работников 

 

1 
 Администрация ОО разработала 

план внутришкольного повышения 

квалификации по проблемам 

внедрения ФГОС среднего общего 
образования 



266 

 

Выявить уровень владения 

педагогов современными 

технологиями обучения 

1  

 
Администрация ОО и руководители 
профессиональных объединений 
педагогов организовали самоанализ 

профессиональной деятельности 

учителей. 

Организовать
 использован
ие
 электронны
х 
образовательных ресурсов 

1 
 Учителя развивают блоги и сайты. 

Педагоги размещают собственные 
разработки, пособия и другие 
методические продукты 

  
 3.3.7.Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

  

Механизм реализации программы – система документов по стратегическому 

управлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, задающими 

определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации 

реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости, корректировка целевых  

 

 

 

ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и успешности их достижения 

Механизм реализации Программы предполагает: 

 организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над реализацией 

программы, контролем реализации программы; 

 регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики 

и периодических обследований (мониторингов) 

  

№ п/п Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых
 ориентиров в
 системе 
условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательных 

отношений 

разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом ОО; 

 внесение изменений в локальные 
нормативные правовые акты в 
соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности в 

соответствии с ООП. 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание учебных 

занятий 

 эффективная система управленческой 

деятельности в ОО; 

реализация планов работы 
методических объединений, 
психологической службы; 

реализация плана внутришкольного 

контроля. 
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3 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательной деятельностью 

соответствие лицензионным требованиям и аккредитационным нормам образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов государственно- общественного управления в соответствии с нормативными 
документами школы. 

4 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, 

по опыту, наличие званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.) 
 

 

 

 

 

 

 

привлечение квалифицированных 

кадров для работы в ОО; 

повышение квалификации 
педагогических работников (1 раз в 3 

года); 

аттестация педагогических 

работников ОО; 

мониторинг инновационной готовности и профессиональной компетентности педагогических работников ОО; 

эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников ОО. 

5 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательной 

деятельности; 

приобретение лицензионного 

программного обеспечения; 

обновление информационно- 

образовательной среды школы 

приобретение цифровых 

образовательных ресурсов для ОО; 

повышение профессиональной 
 компетентности педагогических 

 работников по 
 программам информатизации 

образовательного пространства ОО; 

качественная организация работы 

официального сайта ОО; 

качественная организация работы 

электронного журнала в системе 

«Сетевой край. Образование» 

реализация плана внутришкольного 

контроля. 

6 Комплектование библиотеки 

учебниками по всем учебным 

предметам учебного плана ООП в 

соответствии с Федеральным 

перечнем; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

приобретение учебников, учебных пособий, цифровых образовательных ресурсов для ОО; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников ОО; 

реализация плана внутришкольного 

контроля ОО 

 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям;  обеспеченность 

горячим питанием, наличие 
лицензированного  медицинского  
кабинета,  состояние  здоровья 
учащихся, приобретение комплектов 
мебели 

 эффективная работа столовой ОО; 

 эффективная работа медицинского 

кабинета ОО. 
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Субъекты управления и организационные структуры достижения 

целевых ориентиров в системе условий 
 

 

 

Категория участников Основные права и обязанности 

Учитель уровня 

среднего общего 

образования 

участвует в разработке и обсуждении отдельных 

содержательных разделов ООП СОО (учебного плана, рабочих 
учебных программ, курсов); 

участвует в разработке контрольно-измерительных материалов 

по отдельным учебным предметам; 

участвует в оценке выполнения и коррекции ООП СОО 

Методические 

объединения учителей- 

предметников, рабочие 

группы 

разрабатывают основное содержание ООП СОО: вносят 

предложения по формированию учебный план, разрабатывают 

и обсуждают рабочие программы учебных курсов; 

участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают 

его итоги, вносят коррективы в программу на очередной 

учебный год; 

обеспечивают разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами; 

выступают внутренними экспертами по содержанию 

отдельных разделов ООП; 

проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения; 

Методический совет согласовывает рабочие учебные программы ООП: 

согласовывает основные положения и разделы ООП; 

Педагогический совет рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 

ООП; 

Администрация ОУ организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 

участвует в разработке и обсуждении программы; 

осуществляет контроль над выполнением программы и 
производят оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения; 

организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполнения ООП; 

обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

формулируют запрос педагогическому коллективу на 

расширение состава развивающих курсов и их соотношение; 

принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

участвуют в оценке выполнения программы 

Учащийся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных 

направлений ежегодно представляется на Педсовете. 

 

 3.3.8.Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 
результат 

Отчетные 
документы и 
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мероприятия 
 

Организационно-управленческие условия 

Создать рабочую 

группу по 

подготовке введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

Декабрь Заместитель 

директора УВР 

 

п

о 

Определили 

функционал членов 

рабочей группы 

Приказ о создании 

рабочей группы по 

подготовке 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования, план 

работы 

Организовать 

работу по 

выявлению запросов, обучающихся 9-х и их родителей 
на профиль обучения 

Март Заместитель 

директора УВР 

 

п

о 

Выявили 

предпочтения 

учащихся и их 

родителей 

Информация по результатам  анкетирования, представленная на педагогическом 
совете 

Организовать  курсовую подготовку администрации школы и педагогических работников по проблеме введения ФГОС среднего общего 
образования 

в течение 

года 

Заместите

ль 

директора 

Администрация 

школы и 

педагогические работники поэтапно прошли курсы повышения квалификации по проблемам ведения ФГОС 
среднего общего 
образования 

Приказ об 

утверждении 

плана- графика 

повышения 

квалификации, 

план курсовой 

подготовки 

Изменить

 нормат

ивно-правовую базу 

деятельности ОО 

в течение 

года 

Администрац

ия школы 

Внесли дополнения 
в документы, 

которые 

регламентируют деятельность ОО по внедрению ФГОС среднего общего образования 

Приказы об 

утверждении 

локальных 

нормативных 

актов, протоколы 

Совета 

Учреждения, 

рабочей группы, 

педагогического 

совета 

Провести

 пр

едварительный 

анализ ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС среднего 

общего 
образования 

Январь- 

февраль 

Заместитель 

директора УВР 

 

п

о 

Систематизировали 

информацию о 

готовности ОО к 

переходу на ФГОС 

среднего общего 

образования 

Информация 

Разработать план 

методического 

сопровождения 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

 Заместитель 
директора УВР 

Повысили 

профессиональную 

компетентность 

всех категорий 

педагогических 

работников в 

области организации образовательной деятельности и обновления  содержания 
образования 

Заседания 

методических 

объединений, 

мероприятия по 

внутришкольному 

повышению 

квалификации 
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Провести 

инструктивно- 

методические 

совещания с 

учителями-

предметниками и 

педагогами ДО, 

которые будут 

работать в 10 классе 

в 2020/2021 

учебном году 

Февраль Заместитель 

директора 

УВР 

Ликвидировали 

профессиональные 

затруднения 

педагогических 

работников 

Материалы 

совещаний 

Провести 
педагогический совет 
«ФГОС СОО: 

проблемы и 

перспективы» 

Март Заместитель 

директора по 

УВР 

Ликвидировали 

профессиональные

затруднения 

педагогических 

работников 

Протокол  
педагогического 
 совета 

Организовать 

участие 

педагогических 

работников в 

семинарах по 

вопросам введения 

ФГОС среднего 

образования 

Февраль 
-март 

Заместитель 

директора 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Обеспечили научно- 

методическое 

сопровождение 

перехода на ФГОС 

среднего общего 

образования 

Материалы 

семинаров 

Разработать ООП 

среднего общего 

образования 

Май Администрац

ия школы, 

рабочая 

группа 

Утвердили ООП 

общего образования 

Протоколы  

Педагогического 

совета,  

приказ 

руководителя  

  ОО 

  Организовать 

индивидуальное 

консультирование 

педагогов по 

вопросам 

Апрель- 
май 

Администрац

ия школы 

Определили      возможные психологические   риски и способы их  профилактики, расширили  и     обновили психодиагностический инструментарий   на  основе 

современных    достижений 

психологической 

науки 

План работы 

психолога 

Кадровые условия 

  Создать условия 

для прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

учителям 

Февраль Заместитель 

директора УВР 

Повысили 

профессиональную 

компетентность 

педагогических 

работников в области организации образовательной деятельности и обновления 

  содержания    

образования 

Перспективный 

план-график 

повышения 

квалификации 

Материально-технические условия 

Обеспечить 

оснащенность 

школы в 

соответствии с 

Февраль Заместитель 

директора по 

УВР 

Определили 

изменения 

Информация 
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требованиями 

ФГОС среднего 

общего образования к 

  минимальной 

оснащенности 

Обеспечить 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

среднего общего 

образования 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников школы 

Февраль 
–август 

Заведующий 

хозяйством 

Материально-

техническая база 

реализации ООП 

среднего общего образования 

соответствует 

- 

 

Обеспечить 

укомплектованность 

библиотеки ОО 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана 

ООП 
среднего общего 
образования 

Февраль 
-август 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

 

 

Оснастили школьную 
библиотеку 

 н

еобходимыми 

учебно-

методическими 

комплексами,

 у

чебными и 

справочными   пособиями, 
художественной 
литературой 

- 

Обеспечить доступ 

учителям к 

электронным 

образовательным 

ресурсам в 

федеральных и 
региональных базах 
данных 

Февраль 
-август 

Заместитель 

директора 

УВР 

 

п

о 

Создали

 усл

овия для 

оперативной  ликвидации профессиональных затруднений 
педагогов 

Банк полезных 
ссылок 

Организационно-информационные условия 

Провести 

диагностику 

готовности школы к 

введению ФГОС 

среднего общего 

образования 

Февраль 
, август 

Заместитель 

директора 

УВР 

 

п

о 

Получили объективную информацию о готовности школы к переходу на ФГОС 
среднего общего 
образования 

- 

Разместить на сайте 

Гимназии 

информацию о 

введении ФГОС 

среднего общего 

образования 

Февраль 
, август 

Заместитель 

директора 

УВР 

 

п

о 

Информировали 

общественность о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

среднего общего 
образования 

Страничка на сайте  
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Обеспечить публичную отчетность школы о ходе и результатах введения ФГОС среднего общего образования. 
Включить в 
самообследование 

Март, 

август 

Заместитель 

директора 

УВР 

 

п

о 

Информировали 

общественность о  

ходе  и  

результатах 

внедрения 
ФГОС          
среднего         
общего 

Публичный доклад 
на сайте  

 

  

 3.3.9.Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в Учреждении и принятия решений, способствующих 

оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. 

Процедуру оценки условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования осуществляют все представители администрации учреждения, 

руководители методических объединений учителей - предметников, привлекаемые 

учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому 

направлению. Оценка имеющихся условий производится Советом по качеству, а также 

временными рабочими группами. Директор закрепляет за каждым членом группы 

обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, необходимых 

для оценки условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги 

проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги 

мониторинговой деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических 

таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъектами 

управления Учреждением, направленных на повышение качества условий реализации 

образовательной программы. 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение 

условий реализации образовательной программы среднего общего образования. 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение введения 
Стандарта 

Директор, заместители 
директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

II. Финансовое обеспечение введения 
Стандарта 

Директор 1 раз в год 

III. Организационное обеспечение 
введения Стандарта 

Заместители директора по УВР, 
ВР 

1 раз в год 

IV. Кадровое обеспечение введения 
Стандарта 

Директор, зам. директора по 
УВР 

1 раз в год 

V. Информационное обеспечение 
введения Стандарта 

Директор, заместители 
директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

VI. Материально-техническое
 обеспечение
 введения 
Стандарта 

Заместитель директора по УВР, педагог-библиотекарь, заведующий хозяйством 1 раз в год 
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